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 Общие положения 
  Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  АОП  ДО,
Программа)  –  нормативно-управленческий  документ,  характеризующий  специфику  содержания
образования и  особенности организации воспитательно-образовательного процесса  для детей с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) в МБДОУ детский сад №29
«У Лукоморья». 
Юридический адрес:655602, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный микрорайон, дом
19а
Режим работы: 12 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
АОП разработана на основе: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 01.09.2013 г.; 
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 N 30038); 
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  30.06.2020  N  16  "Об
утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О
методических  рекомендациях  по  отнесению  дошкольных  образовательных  учреждений  к
определённому виду»; 
-  Приказа  №  1155  от  17.10.2013  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования; 
-  Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  24  ноября  2022  г.  №  1022  "Об  утверждении
федеральной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
-  Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  25  ноября  2022  г.  №  1028  "Об  утверждении
федеральной образовательной программы дошкольного образования ". 
    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями  речи  (далее  –  Программа  ДО)  разработана  в  соответствии  с  Федеральной
адаптированной образовательной программой дошкольного образования и ФГОС ДО. Рамочный
характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса
в  образовательной  организации,  возрастных  нормативов  развития,  общих  и  особых
образовательных потребностей воспитанников дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями
речи,  определение  структуры  и  наполнения  содержания  образовательной  деятельности  в
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях.
Образовательные области,  содержание образовательной деятельности,  равно как и организация
образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная
среда, выступают в качестве модулей, из которых создается Программа. 
 Программа  ДО  –  нормативный  документ,  позволяющий  реализовать  несколько
основополагающих функций дошкольного уровня образования: 
1) воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации,
формирование  основ  его  гражданской  и  культурной  идентичности  на  доступном  его  возрасту
содержании доступными средствами; 
2)  создание  единого  ядра  содержания  дошкольного  образования,  ориентированного  на
приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа,
воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей
семьи, большой и малой Родины; 
3) создание единого пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в
начальную  школу,  обеспечивающего  ребенку  и  его  родителям  (законным  представителям),
равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 
     Целевой раздел Программы включает цели, задачи, принципы её формирования; планируемые



результаты  освоения  Программы  ДО  в  дошкольном  возрасте,  а  также  на  этапе  завершения
освоения  Программы  ДО  в  условиях  дошкольных  образовательных  групп  компенсирующей
направленности; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 
     Содержательный раздел Программы ДО включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие.  В  нем
представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
ДО; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов
поддержки  детской  инициативы;  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников;  содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
тяжелых  нарушений  речи  у  воспитанников  (программу  коррекционно-развивающей  работы)  в
условиях  дошкольных  образовательных  групп  компенсирующей  направленности.  Программа
коррекционно-развивающей  работы  учитывает  особые  образовательные  потребности
воспитанников дошкольного возраста с  тяжелыми нарушениями речи,  удовлетворение которых
открывает возможность начального общего образования. 
   В содержательный раздел Программы ДО входит федеральная рабочая программа воспитания,
которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение
детей  к российским традиционным духовным ценностям,  включая культурные ценности  своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
      Организационный раздел Программы ДО включает описание психолого-педагогических и
кадровых  условий,  обеспечивающие  развитие  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды,  материально-
техническое  обеспечение  Программы  ДО,  обеспеченность  методическими  материалами  и
средствами  обучения  и  воспитания.  Раздел  включает  примерные  перечни  художественной
литературы,  музыкальных  произведений,  произведений  изобразительного  искусства,  а  также
примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. В
разделе представлены режим и распорядок дня в ДОО, календарный план воспитательной работы.

1. Целевой раздел.

1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель:  обеспечение  условий  для  дошкольного  образования,  определяемых  общими и  особыми
потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья. 
Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  способствует
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного
образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие
личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми в  семье  и  обществе  духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. . 
Задачи: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья обучающихся  с  ТНР,  в  том
числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение  равных возможностей  для полноценного  развития ребенка  с  ТНР в период
дошкольного  образования  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального статуса; 

 создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 



 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и
повышение  их  компетентности  в  вопросах  развития,  образования,  реабилитации
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
 общего образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1) поддержка разнообразия детства; 
2)  сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии
человека; 
3) позитивная социализация ребенка; 
4)  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  педагогических
работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и
обучающихся;
5) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными
организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся; 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 
1)  сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны  здоровья  и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: ДОО
устанавливает  партнерские  отношения  не  только  с  семьями  обучающихся,  но  и  с  другими
организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  удовлетворению  особых
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или)
медицинской поддержки в случае необходимости;
2) индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР:
предполагает  такое построение образовательной деятельности,  которое открывает возможности
для  индивидуализации  образовательного  процесса  и  учитывает  его  интересы,  мотивы,
способности и психофизические особенности; 
3)  развивающее вариативное  образование:  принцип предполагает,  что  содержание  образования
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего
развития  ребенка,  что  способствует  развитию,  расширению  как  явных,  так  и  скрытых
возможностей ребенка;
4)  полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей:  в  соответствии  с
ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное,
речевое,  художественно  -  эстетическое  и  физическое  развитие  обучающихся  посредством
различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на  образовательные  области  не
означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается  ребенком  по  отдельности,  в  форме
изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами
Программы существуют  многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  обучающихся  с



ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с
познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно
связано  с  другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует
особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
5) инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы:  ФГОС  ДО  и  Программа  задают  инвариантные  ценности  и  ориентиры,  с  учетом
которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом
за  ДОО  остаётся  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,
учитывающих  разнородность  состава  групп  обучающихся,  их  психофизических  особенностей,
запросов родителей (законных представителей).

 1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

    
     При  разработке  Программы  учитывались  следующие  значимые  характеристики:
географическое  месторасположение;  социокультурная  среда;  контингент  воспитанников;
характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ТНР. 
Климатические особенности. 
   Республика  Хакасия  занимает  значительную  часть  Хакасско-Минусинской  котловины,  в
пределах северо-западных отрогов Саяно-Алтайского нагорья. При организации образовательного
процесса учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
     Климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким летом и холодной
зимой. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается.  В теплое
время  года  жизнедеятельность  детей,  преимущественно,  организуется  на  открытом  воздухе.
Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  режим  дня  составляется  в  соответствии  с
выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 
     Программа детского сада определяет содержание и организацию образовательного процесса
для  детей  дошкольного  возраста  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развития
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  формирования  предпосылок  учебой
деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья
детей. 
     Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных формах
работы с детьми.  Основной формой работы с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом
деятельности для них является игра. 
      Содержание  дошкольного  образования  в  МБДОУ  включает  в  себя  вопросы  истории  и
культуры республики, формирования у детей представления и уважения к культурному наследию
Саяногорска. Образовательный процесс осуществляется на основе развития у детей уважения и
терпимости  к  людям  независимо  от  социального  происхождения,  расовой  и  национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста. 
       В МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья» созданы благоприятные условия для обеспечения
всестороннего  развития  личности  ребенка,  комфортности  пребывания  его  в  дошкольном
учреждении.  Работа  дошкольного  учреждения  обеспечивает  каждой  семье  государственные
гарантии доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной
мере отвечает запросам родителей. 
       Главным условием развития ребенка в образовательном процессе МБДОУ является включение
каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны
ближайшего  развития»  и  уровнем  потенциального  развития,  которого  ребенок  способен
достигнуть  под  руководством  взрослых  и  в  сотрудничестве  со  сверстниками  в  созданном
образовательном пространстве. 
     Воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физическому  воспитанию
осуществляют  все  мероприятия,  предусмотренные  образовательной  программой,  занимаются



физическим,  социально-коммуникативным,  познавательным,  речевым,  художественно-
эстетическим развитием детей. 
Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 
образовательный процесс; 
предметно-пространственная среда; 
взаимодействие участников педагогического процесса. 
    Образовательный  процесс  включает  совокупность  образовательных  областей,  которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в которых
умело сочетаются следующие функции: 
воспитательная  —  развитие  ценностных  отношений  —  развитие  основ  мировоззрения,
формирование нравственности; 
образовательная  (познавательная)  —  воспитание  интереса  к  получению  знаний,  умений  и
навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т. е.
способствующих развитию его новых качеств; 
развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств личности; 
коррекционная  –  оказание  ранней  логопедической  помощи  в  максимальной  степени
способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования; 
социализирующая  —  овладение  детьми  системой  общественных  отношений  и  социально
приемлемого поведения; 
оздоровительно-профилактическая  (валеологическая)  —  приоритет  культуры  здоровья  в
соответствии с валеологическими критериями и нормами. 
       В детском саду определены основные подходы построения образовательного процесса: 
приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям культуры; 
признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 
признание мониторинга как достижения детей; 
учет  влияния  всех  факторов  социального  развития  (микрофакторы  -  ближайшее  окружение;
мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы — общество, государство и т.д. 
Приложение  №  1  «Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного
возраста с нормальным развитием».

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии  со  Стандартом  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  с  ТНР  к  концу  дошкольного
образования.
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на
разных возрастных этапах дошкольного детства. 
Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР  планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения Программы
  К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего ми ра; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
-  составляет  различные виды описательных рассказов  (описание,  повествование,  с  элементами
рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,  составляет  творческие



рассказы; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные; 
-  формы фонематического  анализа  (с  постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
-  выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и  устойчиво
взаимодействует с детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
-  регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,  проявляет
кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,  взаимопомощи,
взаимной поддержки; 
-  отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  педагогическим  работником,
стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от  педагогического
работника; 
-  использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с
художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,  историческими
сведениями, мультфильмами; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
-  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и
практического экспериментирования; 
-  определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,  геометрические
фигуры; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает
цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи
устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 
- определяет времена года, части суток; 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу
(картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает  эмоциональный,  игровой,
трудовой, познавательный опыт обучающихся; 
-  составляет  рассказы  по  сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных  картинок,  используя
графические схемы, наглядные опоры; 
- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта; 
- владеет предпосылками овладения грамотой; 
-  стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе  изобразительной
деятельности; 
-  имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные  произведения
искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная  игрушка),  воспринимает
музыку, художественную литературу, фольклор; 
-  проявляет  интерес  к  произведениям  народной,  классической  и  современной  музыки,  к
музыкальным инструментам; 
- сопереживает персонажам художественных произведений; 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических
работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных
упражнений; 



- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.

     Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение
деятельностных  умений  ребёнка,  его  интересов,  предпочтений,  склонностей,  личностных
особенностей,  способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  Она позволяет выявить
особенности  и  динамику  развития  ребёнка,  составлять  на  основе  полученных  данных
индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения  АОП  ДОО,  своевременно  вносить
изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 
    Цели  педагогической  диагностики,  а  также  особенности  её  проведения  определяются
требованиями ФГОС ДО. 
     Специфика  педагогической  диагностики  достижения  планируемых  образовательных
результатов обусловлена следующими требованиями: 
- целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики; 
- педагогическая диагностика не является основанием для сравнения с реальными достижениями
детей; 
-  педагогическая  диагностика  не  является  основой  для  оценки  соответствия  установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей на этапе освоения Программы ДО.
    На основе педагогической диагностики определяется эффективность педагогических действий и
осуществляется их дальнейшее планирование. 
   Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться  для  решения
следующих образовательных задач: 
-  индивидуализация  образования  (составление  индивидуального  образовательного  маршрута,
профессиональная коррекция тяжелых нарушений речи); 
- оптимизация работы с группой детей (внесение изменений в планирование; внесение изменений
в содержание и организацию образовательной деятельности). 
   Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год (на начальном этапе
освоения  ребёнком  АОП  ДО  (стартовая  диагностика)  и  на  завершающем  этапе  освоения
программы его возрастной группе (финальная диагностика)). 
Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  проводится  педагогом  в
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 
- наблюдение, свободная беседа, анализ продуктов деятельности, диагностических ситуаций; 
- специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического развития. 
Основным  методом  педагогической  диагностики  является  наблюдение.  Ориентирами  для
наблюдения  являются  возрастные  характеристики  развития  ребёнка.  Педагог  наблюдает  за
поведением  ребёнка  в  деятельности  (игрой,  общении,  познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в
группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В
процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств,
деятельностных  умений,  интересов,  предпочтений,  фиксирует  реакции  на  успехи  и  неудачи,
поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 
Формой  фиксации  результатов  наблюдения  является  карта  развития  ребёнка.  В  этой  карте
отражаются  показатели  возрастного  развития  ребёнка  и  критерии  их  оценивания.  Фиксация
данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка
на  определенном  возрастном  этапе,  а  также  скорректировать  образовательную  деятельность  с
учетом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 
Анализ  продуктов  детской  деятельности  осуществляется  на  основе  изучения  материалов
портфолио ребёнка. 
Анализ данных диагностики используется для: 
- выстраивания взаимодействия с детьми; 



- организации РППС; 
- составления индивидуального образовательного маршрута освоения АОП ДО; 
- проектирования образовательного процесса. 
В  условиях  коррекционной  группы используется  психологическая  диагностика  развития  детей
(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,  причин
возникновения  трудностей  в  освоении  АОП  ДО),  которую  проводят  квалифицированные
специалисты (педагоги-психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике проводится
только  с  согласия  его  родителей  (законных  представителей).  Результаты  психологической
диагностики  используются  для  решения  задач  психологического  сопровождения  и  оказания
адресной психологической помощи. 
Приложение № 2. Образец индивидуального образовательного маршрута на ребёнка. 

Система оценки индивидуального развития детей
Мониторинг  развития  детей  осуществляется  на  основе  Карты  развития  дошкольника,

разработанной  Н.А.  Коротковой,  П.Г.  Няжновым.  Карта  развития  задана  как  индивидуально-
групповая.  Карта заполняется воспитателями 2 раза в год (в сентябре-октябре и в апреле-мае)  на
основе наблюдений за детьми в свободной, самостоятельной деятельности (а не на занятиях или в
совместной партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается последним).

Вся нормативная карта развития разделена на четыре блока - по сферам инициативы:
1) творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную  творческую

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
2) инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (включенность  в  разные  виды

продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,  требующие  усилий  по
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция
речи);

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками,
где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование,
простую  познавательно-исследовательскую  деятельность,  где  развиваются  способности
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения).

Для оценки педагог  использует те сведения,  которые у него накопились  за месяц текущих
ежедневных наблюдений.

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех трех
столбцах, используя три вида маркировки:

-  «обычно» (данный  уровень-качество  инициативы  является  типичным,  характерным  для
ребенка, проявляется у него чаще всего);

- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется
в его деятельности время от времени);

- "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем).
Важно  отметить,  что  оценивается  именно  сфера  инициативы  (ее  уровни-качество),  а  не

частота появления по сравнению с другими сферами инициативы.
Каждый блок (инициатива) имеет три уровня развития, типичные для детей разных возрастов:

1 уровень проявленной инициативы типичен для детей 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень –
для  воспитанников  6-7  лет.  Соответственно,  третий  уровень  проявленных  инициатив  является
итоговым на этапе завершения дошкольного образования.

Заполняя четыре первых таблицы Карты, педагоги из трех предложенных описаний уровней
развития  выбирают  то,  которое  характеризует  типичное  для  ребенка  качество  инициативы  в
определённой сфере, в данном столбце ставится метка «обычно».  Метка «обычно» проставляется
только в одном столбце.  В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки «изредка» и
«нет». Каждую из этих меток допустимо ставить против фамилии ребенка дважды, один раз или
обойтись без одной из них. Главное, чтобы все столбцы были отмечены. Конфигурация отметок
против  фамилии  ребенка  в  заполненной  карте  может  выглядеть  примерно  так:  нет  -  обычно  -
изредка; изредка - обычно - изредка; нет - обычно - нет; обычно - изредка – нет и т.п.

Пятая  таблица,  которую  предлагают  заполнить  авторы  методики  –  психологический  фон
развития. В ней делается отметка о наличии («да» - «+») или отсутствии («нет» - «-») определенных



проявлений в решении ребенком бытовых задач (самообслуживание), в его общении с взрослыми и
сверстниками,  и  в  поддержании  положительного  отношения  к  самому  себе.  Данная  карта
предназначена  для  определения  трудностей,  которые  испытывают  дети  при  решении
соответствующих задач (проблем).

Карта развития детей
1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой)

Ф.И. ребёнка

1 уровень
В рамках наличной 
предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает несколь-ко 
связанных по смыс-лу 
игровых действий (роль в 
действии); вариативно 
использует предметы-
заместители в условном 
игровом значении

2 уровень
Имеет первоначальный замысел, 
легко меняющийся в ходе игры; 
принимает разнообразные роли; 
при развертывании разнообразных 
отдельных сюжетных эпизодов 
подкрепляет условные действия 
ролевой речью (вариативные 
ролевые диалоги с игрушками или 
сверстниками)

3 уровень
Комбинирует разнообразные сю-жетные 
эпизоды в новую связную последовательность;
использует развернутое словесное 
комментиро-вание игры через события и 
пространство (что – где происходит с 
персонажами); частично воплощает игровой 
замысел в продукте (словесном – история, 
предметном –макеты, сюжетные композиции в 
рисовании)

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

1. …..    

2.  Инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие (наблюдение  за  продуктивной
деятельностью)

Ф.И. 
ребёнка

1 уровень
Поглощен процессом; конкретная 
цель не фиксируется; бросает 
работу, как только появляются 
отвлекающие моменты, и не 
возвращается к ней

2 уровень
Формулирует конкретную цель
(«Нарисую домик»); в 
процессе работы может 
менять, цель, но фиксиру-ет 
конечный результат 
(«Получилась машина»)

3 уровень
Обозначает конкретную цель, удер-живает ее 
во время работы; фикси-рует конечный 
результат, стремится достичь хорошего 
качества; возвращается к прерванной работе, 
доводит ее до конца

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

1. …..    

3.  Коммуникативная  инициатива (наблюдение  за  совместной  игрой  и  продуктивной
деятельностью)

Ф.И. 
ребёнка

1 уровень
Обращает внимание 
сверстника на 
интересующие самого 
ребенка действия 
(«Смотри…»); 
довольствуется обществом 
любого

2 уровень
Инициирует парное взаимо-действие 
со сверстником через краткое речевое 
предложение-побуждение («Давай 
играть… делать…»); начинает 
проявлять избирательность в выборе 
партнера

3 уровень
Предлагает в развернутой словесной ферме 
исходный замысел-цель; дого-варивается о 
распределении дейст-вий, не ущемляя интересы 
других участников; избирателен в выборе, 
осознанно стремится к поддержанию 
слаженного взаимодействия

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
 1……    

4. Познавательная  инициатива  –  любознательность (наблюдение  за  познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельностью)

Ф.И. 
ребёнка

1 уровень
Проявляет интерес к новым 
предметам, ма-нипулирует 
ими, прак-тически 
обнаруживая их 
возможности; многократно 
воспроизводит действия

2 уровень
Задет вопросы относительно конкрет-ных 
вещей и явлений (Что? Как? За-чем?); 
высказывает простые предло-жения, 
осуществляет вариативные действия по 
отношению к исследуе-мому объекту, 
добиваясь нужного результата (вычленяет 
зависимость: действие-эффект)

3 уровень
Задает вопросы об отвлечен-ных вещах; 
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и представлений,
спосо-бен к простому рассуждению; 
проявляет интерес к символическим 
языкам (графические схемы, письмо).

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
 1……

5. Психологический фон развития
Ф.И. 
ребёнка

Составляющие психологического фона
Растущая независимость в 
бытовом плане

Контакты со взрослыми Контакты со 
сверстниками

Положительное отношение
к себе

Уверенно 
справляется с 

Стремит-ся
к 

Легко 
обращает-

Делится 
впечатлениям

Легко 
вступает в

Имеет 
близких 

Демонстри-
рует свои 

Защища-ет 
себя и свои 



бытовыми 
задачами

самообслу
живанию

ся за 
помощью

и и эмоциями контакты друзей достижения права

1….

Мониторинг физического развития  осуществляется на основе показателей, представленных в
программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.
Для оценки педагог использует те сведения, которые у него накопились за месяц наблюдений.
Заполняя карту, педагог против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех трех
столбцах, используя три вида маркировки:
- «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для
ребенка, проявляется у него чаще всего);
- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется
в его деятельности время от времени);
- "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем). 
Мониторинг включает следующие показатели: физическая культура, подвижные игры, 
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Дети 5-6 лет
Ф. И. ребёнка Физическая культура Подвижные игры Формирование начальных

представлений о здоровом 
образе жизни

сентябрь май сентябрь май сентябрь май
1

Дети 6-7 лет
Ф. И. ребёнка Физическая культура Подвижные игры Формирование начальных

представлений о здоровом 
образе жизни

сентябрь май сентябрь май сентябрь май
1

Развитие музыкальной деятельности
Дети 5-6 лет

Ф.И.
ребёнка

Умеет чувствовать
характер музыки,
высказывать свои
впечатления о 
прослушанном.
Замечает 
выразительные
средства 
музыкального
произведения

Поёт 
выразительно, 
передаёт характер 
музыки

Умеет ритмично
двигаться в 
соответствии с 
характером и
динамикой 
музыки. Умеет 
передавать 
через движения,
эмоционально-
образное 
содержание

Умеет 
придумывать
движения 
пляскам, 
танцам, 
составлять
композицию 
танца.
Самостоятельно
инсценирует
содержание 
песен,
хороводов.

Умеет играть на 
детских
музыкальных 
инструментах.
Проявляет 
творчество,
действует активно,
самостоятельно

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май
1

Дети 6-7 лет
Ф.И.
ребёнка

Знаком  с
элементарными
музыкальными
понятиями
(темп,  ритм);
жанрами  (опера,
концерт,
симфонический
концерт),
творчеством
композиторов

Умеет  петь  песни
в  удобном
диапазоне,
исполняя  их
выразительно,
правильно
передавая
мелодию

Умеет
выразительно и
ритмично
двигаться в
соответствии  с
характером
музыки,
передавая  в
танце
эмоционально-
образное
содержание

Творчески
активен  в
доступных  видах
музыкальной
исполнительской
деятельности
(игра  в  оркестре,
пение,
танцевальные
движения и т.п.)

Исполняет  сольно
и  в  ансамбле  на
ударных и
звуковысотных
детских
муз. инструментах
несложные  песни
и
мелодии



сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май
1

Изучение  состояния  речевых  процессов  у  детей  с  ОНР  позволяет  выявить  особенности
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставить
уровень развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).
Диагностика проводится учителем-логопедом в течение двух первых недель сентября, а также в
конце учебного года (май-июнь). Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не
только  негативную  симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и
позитивные симптомы,  компенсаторные возможности,  зону ближайшего развития.  Диагностика
позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать  программу  в  соответствии  с
возможностями и способностями каждого ребенка. 
Для диагностического обследования используются следующие методики:

Компоненты речевой системы Методики обследования
Обследование звукопроизношения Методики  Г.А.  Каше;  Т.  Б.  Филичевой,  Г.  В.

Чиркиной 
Обследование фонематического восприятия Методики Р. И. Лалаевой; Л. В. Лопатиной, Н.

В.  Серебряковой;  Е.  Ф.  Архиповой,
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Обследование лексической стороны речи Методика Л. Ф. Спировой, А. В. Ястребовой, С.
Г. Шевченко, Н. В. Серебряковой 

Обследование грамматического строя речи Методики Л.  Ф. Спировой,  А. В.  Ястребовой,
Н. В. Серебряковой, С. Н. Шаховская. 

Обследование связной речи Методики Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, В.
К. Воробьевой, В. П. Глухова, Т. А. Ткаченко. 

Содержание диагностики состояния речевых процессов
1.  Звукопроизношение. Диагностика  звукопроизношения  выявляет  умения  ребенка

произносить тот или иной звук изолированно и использовать его в самостоятельной речи.
Ребенку  предлагают  выполнить  четыре  вида  заданий  на  доступном  и  соответствующем

периоду  обучения  речевом материале.  Ребенку  предлагается  произнести  звук:  изолированно,  в
составе  слогов,  в  составе  слов,  в  предложениях.  Слова  (на  основе  картинок)  должны  иметь
различный звуковой и слоговой состав, а также стечение согласных. Исследуемый звук должен
занимать  разные  позиции  (начало,  середина,  конец)  в  слове.  Проверка  производится  по
следующим критериям: нет звука, звук искажен, звук автоматизируется, звук есть.
Звукопроизношение оценивается в баллах:
3- все звуки
2- нарушены один-два звука, звуки в стадии автоматизации;
1- нарушена одна группа звуков;
0- нарушены одна и более группы звуков.
Проверка производится по следующим критериям:
-нет звука (о- отсутствие);
-звук искажен(и- искажен);
-звук автоматизируется(а);
звук есть(N - норма);

2.Фонематическое восприятие.
Цель - выявление уровня сформированности  фонематического слуха, навыков звукового

анализа и синтеза.
Отметки о качестве речи ребёнка:
– не допускает ошибок;
– допускает одну-две ошибки;
– допускает три ошибки;
– допускает более трех ошибок.
Оценка проводится в баллах:
3- нет ошибок;
2- одна - две ошибки;



1 - три ошибки;
0- более трех ошибок.
3. Обследование лексическо-грамматической  стороны речи
Цель: Установить состояние сформированности  лексико-грамматического строя речи.
Диагностики  направлены  на  изучение  объема  словаря,  навыков  словоизменения  и
словообразования, употребление грамматических категорий.  
- Предметный словарь - умение обобщать, классифицировать предметы
- Словарь признаков - умение употреблять в речи прилагательные, подбирать слова признаки
- Словарь действий - умение употреблять в речи глаголы
- Словообразование и словоизменение - умение изменять имена существительные в роде, числе,
падеже; умение употреблять уменьшительно-ласкательные существительные.
При оценке  лексики используются баллы: 
3- называние семи и более слов;
2 - называние пяти - шести слов;
1 - называние трех - четырех слов;
0 - называние одного - двух слов;
4. Связная речь. Используется "Примерная схема оценки уровней развития связной речи" (В.П.
Глухов, 1996).
Цель: выявить уровень сформированности связной речи.
- Пересказ текста;
- Составление рассказа по серии картин;
- Составление рассказа по сюжетной картинке;
-  Составление рассказа о любимой игрушке;
Связная речь оценивается в баллах: высокий уровень - от 12 до 10 б,  средний  - от 9 до 7, низкий -
от 6 до 0.
5. Общий речевой профиль группы.
Он позволяет выделить детей с низким, средним и высоким уровнем. Они также оцениваются в
баллах.
Высокий 29 - 39 баллов;
Средний 16 - 28 баллов;
Низкий 0 - 15 баллов;

Результаты диагностики фиксируются в речевой карте ребёнка. По итогам диагностики 
составляется речевой профиль группы.

РЕЧЕВАЯ     КАРТА

Фамилия имя отчество ребенка_____________________________________________________
Дата рождения________________________, Адрес проживания____________________________
Дата поступления______________________, откуда поступил______________________________
Решение ТПМПК от________________, протокол №_______________, принят на ________год(а)
Заключение ТПМПК_________________________________________________________________
Заключение ТПМПК от_________________, протокол №__________________, выпускается с 
диагнозом:______________________________________в ________________________(вид школы)
Ответственный за выпуск________________________________Дата заполнения_____________
Ф.И.О. родителей, должность, место работы
Мать________________________________________________________________________________
Отец______________________________________________________________________
Национальныйязык__________________________________________________________________
Двуязычие__________________________________________________________________________
Обращались ли раньше к логопеду? ________________________________________________
Как долго длились занятия?________________________________________________________
Как сам ребёнок относится к речевому дефекту?_________________________________________
Анамнез:
От какой беременности по счёту?________________________________________________________



Как протекала беременность и роды?___________________________________________________
Когда закричал?____________________________________________________________________
Как протекало раннее развитие?_____________________________________________________
Стал держать головку____________________________, сидеть___________________________
Вставать________________________________________ходить____________________________
Какие заболевания перенёс до года?_____________________________________________________
Речевое развитие ребёнка
Гуление (2-3 мес)_____________________________, лепет (4-8 мес)__________________________
первые слова(1-1,5 года)________________________,  фразы(2 года)_______________________
Не прерывалось ли речевое развитие, если да  по каким причинам, как долго длилось, с какими
последствиями)______________________________________________________________________
Использование жестов________________________________________________________________
Речевые нарушения у родителей, родственников__________________________________________
Общая моторика (норма, нарушения моторики: моторная напряженность, скованность, движения 
нескоординированы, моторная неловкость и др.)__________________________________________
Мелкая моторика_______________________, зрение__________________, слух________________
Дыхание (затрудненное, поверхностное, неглубокое, неровное, ротовой выдох. норма)_________
Отклонение тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, дрожащий, монотонный)___________
Лицевая мускулатура: (гипомимия, сглаженность носогубных складок, оральные синкезии, тремор
подбородка, ассиметрии, гиперкинезы)___________________________________________
Губы (толстые, тонкие, подвижные, малоподвижные)____________________________________
Тонус (гипертонус, гипотония, дистония, норма)_____________________________________
Наличие расщелины, послеоперационных рубцов________________________________________
Зубы (норма, крупные, мелкие, редкие, нарушение зубного ряда, наличие стемы)______________
Прикус (передний, открытый,боковой открытый, прогнатия, прогения,норма)________________
Твердое небо (готическое, низкое, наличие расщелины)_________________________________
Мягкое небо (подвижное, неподвижное, длинное, короткое, расщелина)______________________
Язык (толстый, тонкий, раздвоенный, укороченная связка, норма)________________________
Мышечный тонус (спастичность, гипотомия, дистрофия, девиация, норма)___________________
Объем движений (ограничен, неполный, язык не выводится из полости рта)______________
Верхний подъем, боковые отведения (повороты влево-вправо)_____________________________
Гиперсаливация__________________________________________________________________
Общее развитие ребёнка:
1. Как тебя зовут?______________________________Сколько тебе лет?_______________________
Где ты живёшь?_______________________________Как зовут маму?_________________________
Есть у тебя друзья?___________________________________________________________________
2. Счёт прямой_________________________________обратный______________________________
Счётные операции________________________________________________________________
3. Геометрические формы_____________________________________________________________
4. Основные цвета___________________________________________________________________
5. Ориентировка во времени__________________________________________________________
6. Ориентировка в пространстве________________________________________________________
7. Способность к логическому мышлению (определение последовательности действий)
___________________________________________________________________________________
Обследование связной речи:
1. Составление рассказа по картинке________________________________________________
2. Составление рассказа по серии картин________________________________________________
3. Пересказ____________________________________________________________________
4. Рассказ описание_________________________________________________________________________
Обследование грамматического строя речи:
1.     Образование настоящей формы глагол(Я скажу, что Петя делал, а ты - что делает сейчас)
Гулял _________________одевался ___________________рисовал ____________спал________________
2.     Образование множественного числа существительных по данной форме:
Дом  ___________________кукла.___________________________окно ____________________________



Стол  __________________лист____________________________дерево_____________________________
3.     Употребление формы родительного падежа мн.ч. существительных: (Много чего?)
Шар _________________________________  дерево ______________________ стол __________________________
Стул___________________дом___________________________карандаш__________________________

            4.     Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксами:
                (Как назвать маленький предмет?)

Стол ___________________ложки__________________________Мяч ____________________________
Кукла ____________________дом ___________________________птица_____________________________
5.     Название детёнышей животных:
У  зайца____________________________________у  медведя__________________________________________
У белки ____________________________________у  волка  ________________________________________
6.     Согласование существительных с числительными:
Одно два пять
Ухо_____________________________________________________________________________
Помидор____________________________________________________________________________
Стул _______________________________________________________________________________
Ручка_______________________________________________________________________________
7.     Употребление предлогов:

В                       На                   Под                             Над                   За                 Около

Предметный словарь
1 .Объясни название слов: 
холодильник__________________________________________________________________________                 
пылесос_____________________________________________________________________________
2.Показ и название частей предметов: 
стул__________________________________чайник______________________________________________
3.Уровень обобщений:
Свитер, платье, шорты, юбка__________________________________________________________________
Сапоги, туфли, тапки, валенки_________________________________________________________________
Блюдце, сковорода, ложка, тарелка_____________________________________________________________
Помидор, репа, морковь, капуста_______________________________________________________________
Яблоко, персик, груша,лимон__________________________________________________________________
Кошка, собака, волк, ёж_______________________________________________________________________
Голубь, утка, воробей_________________________________________________________________
Шкаф, стол, кресло, тумбочка__________________________________________________________
Автобус, поезд, самолёт, велосипед______________________________________________________
 4. Исключение 4-го__________________________________________________________________
Словарь признаков:
1.Подбор прилагательных к существительным:
Лимон (какой?)______________________________________________________________________
Платье (какое?)_______________________________________________________________________
Лиса (какая?)________________________________________________________________________
2. Подбор антонимов
Широкий_________________________длинный__________________высокий
Весёлый__________________________светлый___________________больной ____________
Прямой___________________________сухой_____________________холодный
3.Образование прилагательных от имён существительных:
Ручка из пластмассы___________________________________________________________________
Матрёшка из дерева___________________________________________________________________
Стакан из стекла________________________________________________________________________
Сок из клюквы________________________________________________________________________
Шуба из меха_________________________________________________________________________
4.Образование притяжательных прилагательных:



Чей хвост?____________________________________Чей дом?________________________________
Глагольный словарь: (Что делают?)
Повар______________________________________учитель___________________________________
Врач_______________________________________строитель_________________________________

(Кто как голос подаёт?)
кошка___________________собака_______________________гусь_____________________________
утка_____________________петух_______________________мышь____________________________
корова_________________.   лягушка_____________________свинья___________________________
Обследование звукопроизношения:
1.Изолированное произношение звуков
А У Ы О Э И С С Ь З З Ь Ц Ч Щ Ж Ш Р Р Ь Л Л Ь К И Я Е Е Ю Х
2.Произношение звуков в словах:
С ___________________________________________________________________________________
СЬ__________________________________________________________________________________
3___________________________________________________________________________________
ЗЬ__________________________________________________________________________________
Ц___________________________________________________________________________________
Ш__________________________________________________________________________________
Ж__________________________________________________________________________________
Ч   _________________________________________________________________________________
Щ_________________________________________________________________________________
Р___________________________________________________________________________________
Рь______________________________________________________________________________
Л___________________________________________________________________________________
ЛЬ ______________________________________________________________________________
К___________________________________________________________________________________
Г___________________________________________________________________________________
Й__________________________________________________________________________________
Фонематический слух:
1.Дифференциация звуков
С-3 Ш-Щ Ч-С Ш-Ж К-Х С-Ш Ш-Сь Ч-Ть Л-Р К-Г Ц-С Ч-Ц П-Б Ы-И Ц-Ть Ч-Ш Т –Ц
2.Повторение: та-да-та да-та-та                      ка-га-га
                                       кот-год-кот                             том-дом-ком

Анализ звукового состава слова:
1.Выделение звука в начале слова
Аня_____________утки________________город________________Оля________________осы________
Волк_________     Ира_________________Эхо_________________банки______________дом_________
2. Выделение последнего звука в слове
Пух____________ луна ________________кот _______________шары 
______________сок__________
Мука____________руки________________нос__________________дом________________пар_______
Воспроизведение звуко - слоговой структуры слова:
1.Изолированные слова
Сковородка_____________________________снеговик______________________________________
Милиционер____________________________ велосипед______________________________
Аквариум_______________________________температура___________________________________
2.Предложения:
Милиционер ездит на мотоцикле___________________________________________________
Мальчики слепили снеговика______________________________________________________
Водопроводчик чинит водопровод____________________________________________________

Логопедическое заключение _____________________________________________________

Речевой профиль группы



№ Фамили
я, Имя

Задания

Всего
баллов

Уровень 
звукопрои
зношение

Фонематич
еское
восприятие

Лексико-
грамматическ
ие средства

Связная
речь

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2
1 – начало года   2 – конец года

Фонематическое восприятие

№ Фамилия,
Имя 

I II III IV Всего баллов

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2
1 – начало года   2 – конец года

Связная речь
№

Фамилия,
Имя 

I II III IV Всего баллов

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2
1 – начало года   2 – конец года

Лексико-грамматические средства речи

№ Фамилия,
Имя 

Лексика 
Словоизменение,
словообразование

Всего баллов

Предметный
словарь

Словарь
признак
ов

Словарь
действи
й

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2
1 – начало года   2 – конец года

Звукопроизношение
Фамилия

Имя
ребенка

с сь з зь ц ш ж щ ч л ль р рь й всего
баллов

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 – начало года   2 – конец года
Вопросы диагностики речи детей были и остаются одной из самых деликатных тем общения

с родителями. При организации работы с родителями следует соблюдать два принципа: сообщать им
о результатах обследования в тактичной форме и проводить необходимую разъяснительную работу.
Это  определяет  дальнейшую  эффективность  и  устойчивость  результатов  коррекционно-речевых
мероприятий.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Программой  предусмотрены следующие  уровни системы оценки  качества  образовательной

деятельности:



1) диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с
целью  получения  обратной  связи  от  собственных  педагогических  действий  и  планирования
дальнейшей работы с детьми по Программе;

2) внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОО;
3) внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации Образовательной программы;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Основной

образовательной программы ДОО;
-  обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  ДОО  в  процессе  оценки  качества

дошкольного образования;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития

ДОО;
-  создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим

образованием.
Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в  ДОО

является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации  Основной
образовательной программы.

Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО.

Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют  основу  для
изменений Основной образовательной программы,  корректировки образовательного процесса  и
условий образовательной деятельности.

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  семьи
воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в  оценивании
образовательной деятельности  ДОО,  предоставляя  обратную связь  о  качестве  образовательных
процессов ДОО.

Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  условий  реализации

Основной образовательной программы;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием

со стороны семьи ребенка;
– исключает  использование  оценки индивидуального развития  ребенка в  контексте  оценки

работы ДОО;
– исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  форм  и  методов

дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и

государства;
– включает  как  оценку  педагогами  ДОО  собственной  работы,  так  и  независимую

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной
организации.

Для организации оценки качества образования родителями детей используется интегральная
форма  «Удовлетворённость родителей качеством образования»,  разработанная Федеральным
институтом педагогических измерений.

Параметр оценки

Оценка
Полность
ю согласен

Скорее 
согласен,
чем не 
согласен

Скорее 
не 
согласен,
чем 
согласен

Совершенно 
не согласен

Оснащенность ДОО
1. Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 
оборудованием, позволяющим 



удовлетворить интересы ребёнка
2. Участок детского сада оснащён 

современным и разнообразным 
оборудованием, привлекательным для детей
и обеспечивающим оптимальную 
двигательную активность каждого ребёнка

3. В детском саду созданы условия для 
физического развития и укрепления 
здоровья ребёнка.

4. Детский сад оптимально оснащен 
техническим оборудованием: телевизорами,
мультимедийными устройствами, 
музыкальными центрами, компьютерами, 
другой техникой

5. В детском саду достаточно книг, пособий, 
детских журналов, методических 
материалов для организации 
качественного педагогического процесса

Квалифицированность педагогов
6. В детском саду работают 

квалифицированные и компетентные 
педагоги и специалисты

7. Все воспитатели готовы создать 
комфортные и безопасные условия для 
каждого ребёнка

8. В детском саду воспитатели и специалисты 
оптимально согласуют свои цели для 
полноценного развития, воспитания 
ребёнка

Развитие ребёнка в ДОО
9. Ребёнок с интересом и пользой проводит 

время в детском саду, его привлекают к 
участию в организуемых мероприятиях

10.В детском саду созданы все условия для 
раскрытия способностей ребёнка, 
удовлетворения его познавательных 
интересов и разумных потребностей

11.В успехах ребёнка есть очевидные заслуги 
педагогов детского сада

12. Благодаря посещению детского сада 
ребёнок легко общается со взрослыми и 
сверстниками

13. Благодаря посещению детского сада 
ребёнок приобрел соответствующие 
возрасту необходимые знания и умения

14. Режим работы детского сада оптимален для
полноценного развития ребёнка и удобен 
для родителей

15. Благодаря посещению детского сада 
ребёнок готов к обучению в школе (оценка 
дается по отношению к ребёнку 
подготовительной группы)

Взаимодействие с родителями



16. Родителям доступна полная информация о 
жизнедеятельности ребёнка в детском саду

17.Педагоги предоставляют 
консультационную и иную помощь 
родителям в вопросах воспитания ребёнка

18. Родителям предоставляется возможность 
участия в управлении учреждением, 
внесения предложений, направленных на 
улучшение работы детского сада

19.Любые предложения родителей оперативно
рассматриваются администрацией м 
педагогами детского сада, учитываются при
дальнейшей работе



2. Содержательный раздел

В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и
психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического
развития,  с  учетом  используемых  вариативных  программ  дошкольного  образования  и
методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  данного  содержания.  При  разработке
образовательных  программ  дошкольного  образования  могут  использоваться  образовательные
модули  по  образовательным  областям  (направлениям  развития  обучающихся  дошкольного
возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм,
методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в
том  числе  развивающей  предметно  пространственной,  представленные  в  комплексных  и
парциальных программах; 
б)  описание вариативных форм,  способов,  методов и средств реализации Программы с учетом
психофизических,  возрастных  и индивидуально-психологических  особенностей  обучающихся  с
ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
в)  программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  описывающая  образовательную
деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 
Способы реализации  образовательной деятельности  определяются  климатическими,  социально-
экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения Организации,
педагогическим  коллективом  Организации.  При организации  образовательной  деятельности  по
направлениям,  обозначенным  образовательными  областями,  необходимо  следовать  общим  и
специфическим  принципам  и  подходам  к  формированию  Программы,  в  частности  принципам
поддержки разнообразия  детства,  индивидуализации  дошкольного  образования  обучающихся  с
ТНР  и  другим.  Определяя  содержание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  этими
принципами,  следует  принимать  во  внимание  неравномерность  психофизического  развития,
особенности  речевого  развития  обучающихся  с  ТНР,  значительные  индивидуальные  различия
между  детьми,  а  также  особенности  социокультурной  среды,  в  которой  проживают  семьи
обучающихся. 
В  группах  компенсирующей  направленности  осуществляется  реализация  Программы  для
обучающихся,  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей. 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

(задачи и содержание образования) 

2.1.1.Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие». 

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учетом  его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими
детьми; 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
-  формирования  готовности  к  совместной  деятельности  с  другими  детьми  и  педагогическим
работником; 
-  формирования  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 



- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 
Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено
на  всестороннее  развитие  у  обучающихся  с  ТНР  навыков  игровой  деятельности,  дальнейшее
приобщение  их  к  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношений  с  другими  детьми  и
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о
тендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности
обучающихся  в  сотрудничестве,  в  кооперативных  действиях  с  другими  детьми  во  всех  видах
деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по  дальнейшему
накоплению детьми словарного запаса. 
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
- игра; 
- представления о мире людей и рукотворных материалах; 
- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,
проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с
ТНР  предполагает  следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование  представлений
обучающихся  о  разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и  рукотворных  материалов;
воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе,
отражающим  желания,  возможности  и  предпочтения  обучающихся.  В  процессе  уточнения
представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность,
расширяется словарный запас. 

Основное  внимание  обращается  на  совершенствование  игровых  действий  и  точное
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В  этот  период  большое  значение  приобретает  создание  предметно-развивающей  среды  и
привлечение  обучающихся  к  творческим  играм.  Воспитатели  организуют  сюжетно-ролевые  и
театрализованные  игры  с  детьми,  осуществляя  недирективное  руководство  ими.  Элементы
сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  подвижные,
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы. 

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное  применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия
по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской  агрессией,  страхами,  тревожностью)
проводит педагог-психолог,  согласуя их с педагогическими работниками группы и родителями
(законными представителями). 

Педагогические  работники  уделяют  основное  внимание  формированию  связной  речи  у
обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной).
Обучающиеся  вовлекаются  в  различные  виды  деятельности,  естественным  образом
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими
детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о
городах России,  о  ее столице,  о  государственной символике,  гимне страны.  У обучающихся  в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых
человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические  работники  создают  условия  для  формирования  экологических



представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого
алгоритма  поведения  в  опасных  ситуациях:  в  помещении,  на  прогулке,  на  улице,  в  условиях
поведения с посторонними людьми. 

В  этот  период  большое  внимание  уделяется  формированию  у  обучающихся
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации.  У
обучающихся  старшего  дошкольного  возраста  активно  развивается  познавательный  интерес
(интеллектуальный,  волевой  и  эмоциональный  компоненты).  Педагогические  работники,
осуществляя  совместную  деятельность  с  детьми,  обращают  внимание  на  то,  какие  виды
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду,
исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также
все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной
области «Познавательное развитие». 

В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях); 
-  формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание
педагогическим  работником  ситуаций  для  расширения  представлений  обучающихся  о
функциональных  свойствах  и  назначении  объектов,  стимулируют  их  к  анализу,  используя
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
в  этот  период  обеспечивает  развитие  у  обучающихся  с  ТНР  познавательной  активности,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире
и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 
- конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается  развитие  у  обучающихся  с  ТНР  мотивационного,  целевого,  содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое
внимание  уделяется  самостоятельности  обучающихся,  им  предлагаются  творческие  задания,
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 
Рекомендуются  занятия  в  специальной  интерактивной  среде  (темной  и  светлой  сенсорных
комнатах),  которые  проводит  педагог-психолог.  В  них  включаются  сведения  о  цветовом



многообразии,  о  звуках  природы,  о  явлениях  природы  и  зависимости  настроения,  состояния
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
Педагогические  работники  стимулируют  познавательный  интерес  обучающихся  к  различным
способам  измерения,  счета  количеств,  определения  пространственных  отношений  у  разных
народов. 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной
области «Речевое развитие». 

В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами  образовательной
деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
-  развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности. 
Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста: 

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое  развитие»
является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В  этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию  речевой  активности
обучающихся.  У  них  формируется  мотивационно-потребностный  компонент  речевой
деятельности,  развиваются  ее  когнитивные  предпосылки:  восприятие,  внимание,  память,
мышление.  Одной  из  важных  задач  обучения  является  формирование  вербализованных
представлений об окружающем мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и  явлений,
элементарных  обобщений  в  сфере  предметного  мира.  Различение,  уточнение  и  обобщение
предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития
фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного
рисования,  обучения  рассказыванию  по  литературным  произведениям,  по  иллюстративному
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а
затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и
последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические  работники  создают  условия  для  развития  коммуникативной  активности
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных
игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия
обучающихся.  Педагогические работники предлагают детям различные ситуации,  позволяющие
моделировать  социальные  отношения  в  игровой  деятельности.  Они  создают  условия  для
расширения  словарного  запаса  через  эмоциональный,  бытовой,  предметный,  социальный  и
игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов
развития. Педагогические  работники  могут  стимулировать  использование  речи  для
познавательно-исследовательского  развития  обучающихся,  например,  отвечая  на  вопросы
«Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми,
вербально дополняя их. 

В  сфере  приобщения  обучающихся  к  культуре  чтения  литературных  произведений



педагогические  работники  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают
вместе  с  детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию  прочитанного.  Детям,  которые  хотят
читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для  формирования  у  обучающихся  мотивации  к  школьному  обучению,  в  работу  по
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту  работу  воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,  исходя из  особенностей  и  возможностей
развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  Содержание
занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы,
которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие». 

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  основными
задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
-  развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности,  ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе
народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в
творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в  воплощении
художественного замысла. 

В  сфере  развития  у  обучающихся  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства,  в  том  числе  народного  творчества.
Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития
приобщение  обучающихся  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к  искусству  и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном,
пластическом,  музыкальном,  литературном  и  других  видах  художественно-творческой
деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста. 

Основной  формой  организации  работы  с  детьми  становятся  занятия,  в  ходе  которых
решаются  более  сложные  задачи,  связанные  с  формированием  операционально-технических
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности
и творчества. 

Изобразительная  деятельность  обучающихся  в  старшем  дошкольном  возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность  обучающихся,  как  в  непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  в
свободное  время.  К  коллективной  деятельности  можно  отнести  следующие  виды  занятий  с
детьми:  создание  «портретной»  галереи,  изготовление  альбомов  о  жизни  обучающихся  и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный  эмоциональный,
межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  обучающихся.  Руководство  изобразительной
деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий,
содержание  деятельности  характер.  В  коррекционно-образовательный  процесс  вводятся
технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование
мультимедийных средств. 

Реализация  содержания  раздела  «Музыка»  направлена  на  обогащение  музыкальных
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
Продолжается  работа  по  формированию  представлений  о  творчестве  композиторов,  о
музыкальных  инструментах,  об  элементарных  музыкальных  формах.  В  этом  возрасте



обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета,
оперы, симфонической и камерной музыки.  Различают средства  музыкальной выразительности
(лад,  мелодия,  метроритм).  Обучающиеся  понимают,  что  характер  музыки  определяется
средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
В  этот  период  музыкальный  руководитель,  воспитатели  и  другие  специалисты  продолжают
развивать  у  обучающихся  музыкальный  слух  (звуко-высотный,  ритмический,  динамический,
тембровый),  учить  использовать  для  музыкального  сопровождения  самодельные  музыкальные
инструменты,  изготовленные  с  помощью  педагогических  работников.  Музыкальные  игрушки,
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда,
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков
различной  громкости  и  высоты),  развития  общеречевых  умений  и  навыков  (дыхательных,
голосовых,  артикуляторных)  имеет  взаимодействие  учителя-логопеда,  музыкального
руководителя и воспитателей. 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в образовательной
области «Физическое развитие». 

В области  физического развития ребенка  основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для: 
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
-  овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
-  формирования  начальных представлений  о  некоторых видах  спорта,  овладения  подвижными
играми с правилами. 

1.В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические
работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в
том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания.  Педагогические  работники  способствуют
формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного
здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для
активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2.В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  обучающихся,  развития
представлений  о  своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  начальных
представлений о спорте  педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические
работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения,  так  и  на  внешней  территории  (горки,  качели  и  другое);  подвижные  игры  (как
свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические  работники  поддерживают  интерес  обучающихся  к  подвижным  играм,
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают
обучающихся  выполнять  физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в  помещении  и  на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  обучающихся  интерес  к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить
на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного



возраста: 
В  ходе  физического  воспитания  обучающихся  с  ТНР  большое  значение  приобретает

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса  и  стремления  заниматься  спортом,  желания  участвовать  в  подвижных и  спортивных
играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее  адаптивности,  концентричности  в
выборе  содержания  работы.  Этот  принцип  обеспечивает  непрерывность,  преемственность  в
обучении  и  воспитании.  В  структуре  каждого  занятия  выделяются  разминочная,  основная  и
релаксационная  части.  В  процессе  разминки  мышечно-суставной  аппарат  ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части
занятия.  Релаксационная  часть  помогает  детям  самостоятельно  регулировать  свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается  физическое  развитие  обучающихся  (объем  движений,  сила,  ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной
двигательной  деятельности  формируется  у  обучающихся  в  различные  режимные  моменты:  на
утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое  воспитание  связано  с  развитием  музыкально-ритмических  движений,  с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,
массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие  процедуры,  подвижные  игры,  игры  со  спортивными  элементами,  спортивные
праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,  организованности,
самостоятельности,  инициативы.  Во  время  игр  и  упражнений  обучающиеся  учатся  соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники
привлекают  обучающихся  к  посильному  участию  в  подготовке  физкультурных  праздников,
спортивных  досугов,  создают  условия  для  проявления  их  творческих  способностей  в  ходе
изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также
различные  импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной  креативности
обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной  деятельности.  Важно  вовлекать  обучающихся  с  ТНР  в  различные  игры-
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и
аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В  этот  период  педагогические  работники  разнообразят  условия  для  формирования  у
обучающихся  правильных  гигиенических  навыков,  организуя  для  этого  соответствующую
безопасную,  привлекательную  для  обучающихся,  современную,  эстетичную  бытовую  среду.
Обучающихся  стимулируют  к  самостоятельному  выражению  своих  потребностей,  к
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук,
уход за  своим внешним видом,  использование  носового платка,  салфетки,  столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с
ТНР  о  человеке  (себе,  других  детях,  педагогическом  работнике,  родителях  (законных
представителях),  об  особенностях  внешнего  вида  здорового  и  заболевшего  человека,  об
особенностях своего здоровья. Педагогические  работники  продолжают  знакомить
обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека,  с назначением
отдельных органов и систем,  а также дают детям элементарные,  но значимые представления о
целостности  организма.  В  этом  возрасте  обучающиеся  уже  достаточно  осознанно  могут
воспринимать  информацию о правилах  здорового образа  жизни,  важности  их соблюдения  для
здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание  раздела
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у
обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как
их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся



усвоили  речевые  образцы  того,  как  надо  позвать  педагогического  работника  на  помощь  в
обстоятельствах нездоровья.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Для  успешной  реализации  программы  в  образовательной  деятельности  используются
формы и методы работы, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей
(не допускается как искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей). 

Образовательная деятельность выстраивается на основе взаимодействия взрослых и детей,
ориентируясь на интересы и возможности каждого ребенка с учетом социальной ситуации его
развития. 

На  протяжении  всего  времени  нахождения  детей  в  ДОУ,  взрослый  поддерживает
положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу, а также детскую инициативу и
самостоятельность в специфических для них видах деятельности. У детей всегда есть возможность
выбора материала, вида активности или участника совместной деятельности и общения. 

Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  оказывается  ребенок  в  детском  саду,  имеют
образовательное значение.

В образовательном процессе педагогами используется событийный подход, когда деятельность
разворачивается вокруг какого-либо события:

- яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;
- яркое событие в литературном художественном литературном произведении;
-яркое событие,  специально  смоделированные педагогом,  путём внесения  новых необычных

интересных предметов;
- событие в коллективе дошкольников (ценностное событие в субкультуре дошкольников внутри

возрастной группы).
Образовательные  события  способствуют интеграции образовательного  процесса,  формируют

эффективное  образовательное  пространство,  направленное  на  формирование  целостной,
разносторонне  развитой  личности,  а  также  способствуют  повышению  мотивации  ребёнка  к
обучению.  Организация  образовательных  событий  насыщает  жизнь  детей  яркими
запоминающимися моментами, вызывает позитивный эмоциональный отклик в сознании детей всех
возрастов.

Построение  образовательного процесса  в  ДОО осуществляется на  адекватных дошкольному
возрасту  формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками является игра, а
также  такие  виды  детской  деятельности  как  коммуникативная,  двигательная,  продуктивная,
познавательно-исследовательская,  трудовая,  музыкально-художественная,  чтение  (восприятие)
художественной литературы.

Основной  формой  взаимодействия  детей  дошкольного  возраста  с  педагогом  является  их
совместная  деятельность,  которая  с  позиций  личностно-ориентированного  взаимодействия  не
может не быть партнёрской. В совместной деятельности ребёнок и взрослый приобретают общее
искомое  –  сам  способ  её  организации:  для  ребёнка  неизвестным  выступает  принцип  решения
поставленной  перед  ним  задачи;  для  взрослого  искомыми  являются  конкретные  пути  поиска  и
открытия  этого  принципа  детьми.  Задачам  совместной  деятельности  взрослого  с  детьми
соответствуют такие образовательные ситуации, в которых идёт равноправный поиск субъектами
решений  проблемы  (задачи)  в  ходе  совместных  наблюдений,  рассказов,  экскурсий,  дискуссий,
экспериментирования и др.

Самыми  оптимальными  в  условиях  совместной  деятельности  являются  малые  группы,
объединение  в  которые  осуществляется  по  интересам,  симпатиям,  полу,  задачам,  на  основе
дидактического материала и т.д.

Совместная  деятельность  является  условием  освоения  ребёнком  позиции  субъекта
деятельности,  при  которой  формируются  личностные  качества  (активность,  инициативность,
самостоятельность, креативность).

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать
следующим образом: 

- взрослый организует (занятия); 



- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 
событие); 
- взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Воспитательно-образовательный процесс ДОО условно подразделен на: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей.
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности
Формы организации Задачи педагога Образовательные 

результаты 
Занятия (взрослый 
организует) 

Проводить занятия в соответствии с 
Программой, обеспечивая 
соблюдение следующих принципов: 
- учет зоны ближайшего развития, 
- культуросообразность, 
- деятельностный подход, 
- возрастное соответствие, 
- развивающее обучение, 
- амплификация развития, 
- создание пространства детской 
реализации 

Комплексное всестороннее 
развитие детей по всем 
образовательным областям в 
соответствии с Программой и 
ФГОС ДО. 

Обогащенные игры в 
центрах активности 
(взрослый помогает) 

- Наблюдать за детьми, при 
необходимости помогать (объяснять,
как пользоваться новыми 
материалами, подсказывать новый 
способ действия и пр.). 
- Помогать детям наладить 
взаимодействие друг с другом в 
совместных занятиях и играх в 
центрах активности. 
- Следить, чтобы каждый ребенок 
нашел себе интересное занятие. 

- Развитие инициативы и 
самостоятельности, умения 
найти себе занятие и 
партнеров по совместной 
деятельности. 
- Развитие умения 
договариваться, способности 
к сотрудничеству и 
совместным действиям. 

Проектная 
деятельность 
(взрослый создает 
условия для 
самореализации) 

- Заметить проявление детской 
инициативы. 
- Помочь ребенку (детям) осознать и
сформулировать свою идею. 
- При необходимости, помочь в 
реализации проекта, не забирая при 
этом инициативу (недирективная 
помощь). 
- Помочь детям в представлении 
(предъявлении презентации) своего 
проекта. 

- Развитие инициативы и 
самостоятельности. 
- Формирование уверенности 
в себе, чувства собственного 
достоинства и собственной 
значимости для сообщества. 
- Воспитание стремления 
быть полезным обществу. 
- Развитие когнитивных 
способностей (умения думать,
анализировать, работать с 
информацией). 
- Развитие регуляторных 
способностей (умения ставить
цель, планировать, достигать 
поставленной цели). 
- Развитие коммуникативных 
способностей (умение 



презентовать свой проект 
окружающим, рассказать о 
нем, сотрудничать в 
реализации проекта со 
сверстниками и взрослыми). 

Образовательное 
событие (взрослый 
участвует в процессе 
наравне с детьми) 

- Заронить в детское сообщество 
проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей. 
- Дать детям возможность 
разворачивать действие по своему 
пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное 
содействие, избегая прямых 
подсказок и указаний. 
- Помогать детям планировать
 событие так, чтобы они смогли 
реализовать свои планы. 
- Насыщать событие 
образовательными возможностями, 
когда дети на деле могут применить 
свои знания и умения в счете, 
измерении, рисовании, 
конструировании и пр. 

- Развитие творческой 
инициативы и 
самостоятельности. 
- Формирование детско-
взрослого сообщества группы.
- Развитие умения работать в 
команде, конструктивно 
взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками. 
- Развитие способности 
применять на практике 
полученные знания, умения 
и навыки. 
- Развитие регуляторных 
способностей (умения думать,
анализировать, работать с 
информацией). 

Свободная игра 
(взрослый не 
вмешивается)

-Создавать условия для детских игр 
(время, место, материал). 
- Развивать детскую игру. 
- Помогать детям взаимодействовать
в игре. 
- Не вмешиваться в детскую игру, 
давая детям проявить себя и свои 
способности. 

-Всестороннее развитие детей 
(физическое, речевое, 
социально-коммуникативное, 
познавательное, 
художественно-эстетическое). 
- Развитие детской 
инициативы. 
- Развитие умения соблюдать 
правила. 
- Развитие умения играть 
различные роли. 
- Развитие способности 
взаимодействовать со 
сверстниками, договариваться,
разрешать конфликты. 

Задачи коррекции недостатков речи реализуются на групповых, подгрупповых и 
индивидуальных занятиях. 
Групповые  и  подгрупповые  занятия  для  детей  в  компенсирующей  группе  приоритетно
ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи,
формирование произношения и подготовку к обучению грамоте. 
Индивидуальные  занятия  направлены  на  коррекцию  индивидуальных  речевых  недостатков  и
иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности
в овладении Программой. 
В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, которые позволяют
устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности. Это
позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в
обучении и воспитании. Логопедическая коррекция осуществляется систематически и регулярно.
Умения  и  навыки,  полученные  ребёнком  на  индивидуальных  логопедических  занятиях,
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей
группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления умений
и  навыков,  полученных  на  занятиях.  Учитывая,  что  ребёнок  занимается  под  руководством



родителей,  воспитателей,  логопед  в  тетради  даёт  методические  рекомендации  по  выполнению
предложенных заданий. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Режимные моменты Задачи педагога Ожидаемые образовательные 

результаты 
Утренний прием 
детей 

- Встретить детей приветливо, 
доброжелательно, здороваясь 
персонально с каждым ребенком. 
- Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой 
информацией (сообщить о 
предстоящих событиях). 

- Эмоциональный комфорт и 
положительный заряд на день. 
- Развитие навыков вежливого 
общения. 
- Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика - Провести зарядку весело и 
интересно. 
- Способствовать сплочению 
детского сообщества. 

- Положительный эмоциональный 
заряд. 
- Сплочение детского коллектива, 
развитие добрых взаимоотношений 
между детьми, умения 
взаимодействовать. 
- Музыкальное и физическое 
развитие. 

Дежурство - Обеспечить информированность 
детей о том, кто сегодня дежурит: 
обозначить имена дежурных на 
стенде, выдать им необходимые 
атрибуты (фартук, косынку или др.),
объявить дежурных на утреннем 
круге. 
- Давать дежурным посильные 
задания, чтобы они знали свои 
обязанности и могли успешно с 
ними справляться. 
- Формировать у дежурных 
ответственное отношение к 
порученному делу, стремление 
сделать его хорошо. 
- Способствовать тому, чтобы дети 
видели и ценили труд дежурных, 
учились быть им благодарными за 
старание, не забывали 
поблагодарить. 

- Приобщение к труду, воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 
- Воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умение быть 
благодарным. 
- Формирование привычки 
пользоваться «вежливыми» 
словами. 

Подготовка к приему 
пищи (завтрак, обед, 
полдник, ужин)

- Учить детей быстро и правильно 
мыть руки. 
- Приучать к самостоятельности 
(мать руки самостоятельно, без 
напоминаний). 
- Обсуждать с детьми, почему так 
важно мыть руки, чтобы они 
понимали, что чистота рук это 
жизненная необходимость для 
сохранения здоровья. 

- Умение самостоятельно и 
правильно мыть руки (воспитание 
культурно-гигиенических навыков, 
навыков самообслуживания).
- Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед едой 
(формирование навыков здорового 
образа жизни). 
- Выработка привычки мыть руки 
перед едой без напоминаний 
(развитие самостоятельности и 
саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, - Создавать условия для того, чтобы - Формирование культуры 



обед, полдник, ужин) дети поели спокойно, в своем 
темпе, с аппетитом. 
- Поощрять детей есть 
самостоятельно в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 
- Воспитывать культуру поведения 
за столом, формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» 
словами. 
- Обращать внимание детей на то, 
как вкусно приготовлена еда, 
формировать чувство 
признательности поварам за их 
труд. 
- Использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, 
развитие речи и др.). 

поведения за столом, навыков 
вежливого общения. 
- Развитие умения есть 
самостоятельно, в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 
- Воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умения быть 
благодарным. 

Утренний круг Планирование: организовать детей
для обсуждения планов реализации 
совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.). 
Информирование: сообщить 
новости, которые могут быть 
интересны и/или полезны 
(появились новые игрушки, у кого-
то день рождения и пр.). 
Проблемная ситуация: 
предложить для обсуждения 
«проблемную ситуацию», 
интересную детям, в соответствии с
образовательными задачами 
Программы (возможен переход 
«проблемной ситуации» в 
образовательное событие). 
Развивающий диалог: направлять 
беседу недирективными методами, 
стараться задавать открытые 
вопросы, не давать прямых 
объяснений и готовых ответов, а 
подводить детей к тому, чтобы они 
рассуждали и «сами» пришли к 
правильному ответу. 
Детское сообщество: учить детей 
быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать 
положительный эмоциональный 
настрой. 
Навыки общения: учить культуре 
диалога (говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, 
говорить по существу, уважать 

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, готовности к 
совместной деятельности, умение 
вести диалог (слушать собеседника,
аргументировано высказывать свое 
мнение). 
Когнитивное развитие: развитие 
познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, 
ставить задачи, искать пути 
решения. 
Регуляторное развитие: развитие 
умения соблюдать установленные 
нормы и правила, подчинять свои 
интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную 
деятельность. 
Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи. 
Развитие детского сообщества: 
воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей 
друг к другу. 
Обеспечение эмоционального 
комфорта: создание 
положительного настроя на день, 
положительного отношения к ДОО. 



чужое 
мнение и пр.). 
Равноправие и инициатива: 
поддерживать детскую инициативу, 
создавая при этом равные 
возможности для самореализации 
всем детям (и тихим, и бойким и 
т. д.).

Подготовка к 
прогулке 
(возвращение с 
прогулки) 

- Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после 
прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою одежду в 
шкафчик. 
- Развивать доброжелательность, 
готовность детей помочь друг другу.
- Использовать образовательные 
возможности во время режимных 
моментов. 

Развитие навыков 
самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 
- Развитие доброжелательности, 
готовности помочь сверстнику.

Прогулка - Организовать интересную и 
содержательную деятельность 
детей. 
- Обеспечить наличие необходимого
инвентаря (для сюжетных и 
спортивных игр, исследований, 
трудовой деятельности и пр.). 
- Организовать подвижные и 
спортивные игры и упражнения. 
- Приобщать детей к культуре 
«дворовых игр» - учить их 
различным играм, в которые можно 
играть на улице. 
- Способствовать сплочению 
детского сообщества. 
- При возможности, организовывать
разновозрастное общение. 
- Максимально использовать 
образовательные возможности 
прогулки.

-Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. 
- Удовлетворение потребности в 
двигательной активности. 
- Физическое развитие, приобщение
к подвижным и спортивным играм. 
- Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности, 
умения взаимодействовать со 
сверстниками. 
- Развитие разновозрастного 
общения. 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

- Создавать условия для 
полноценного дневного сна (свежий
воздух, спокойная, 
доброжелательная обстановка, 
тихая музыка и пр.). 
- Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. 
- Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы формировать 
любовь и потребность в регулярном
чтении.

Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. 
- Развитие навыков 
самообслуживания. 
- Формирование интереса и 
потребности в регулярном чтении. 
- Приобщение к художественной 
литературе. 

Постепенный подъем,
профилактические 
физкультурно-
оздоровительные 

- К пробуждению детей подготовить
(проветрить) игровую комнату. 
- Организовать постепенный 
подъем (по мере пробуждения). 

- Формирование у детей 
ценностного отношения к 
собственному здоровью (как 
хорошо закаляться, быть здоровым 



процедуры - Провести гимнастику после сна и 
закаливающие процедуры так, 
чтобы детям было интересно. 
- Обсуждать с детьми, зачем нужна 
гимнастика и закалка. 

и не болеть). 
- Комфортный переход от сна к 
активной деятельности. 
- Укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Рефлексия. Вспомнить с детьми 
прошедший день, все самое 
интересное и хорошее, чтобы у 
детей формировалось 
положительное отношение друг к 
другу и к ДОО.
Обсуждение проблем. Обсудить 
проблемные ситуации, если они 
возникали в течение дня. Подвести 
детей к самостоятельному 
разрешению проблемы. 
Организовать обсуждение планов 
реализации совместных дел. 
Развивающий диалог: предложить
для обсуждения проблемную 
ситуацию, интересную детям, в 
соответствии с образовательными 
задачами Программы. 
Детское сообщество: учить детей 
быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать 
положительный эмоциональный 
настрой. 
Навыки общения: учить детей 
культуре диалога. 

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, готовности к 
совместной деятельности.
Когнитивное развитие: развитие 
познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ста-
вить задачи, искать пути решения. 
Регуляторное развитие: развитие 
умения соблюдать установленные 
нормы и правила, подчинять свои 
интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную 
деятельность. 
Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи. 
Развитие детского сообщества: 
воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей 
друг к другу, положительного 
отношения к ДОО. 
Эмоциональный комфорт: 
обеспечение эмоционального 
комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование желания
прийти в детский сад на следующий
день.

Уход детей домой - Попрощаться с каждым ребенком 
доброжелательно, чтобы у него 
сформировалась уверенность в том, 
что в детском саду его любят, ждут 
и всегда ему рады. 
- Пообщаться с родителями, 
сообщить необходимую 
информацию (предстоящие 
события, успехи и проблемы 
ребенка), способствовать 
вовлечению родителей в 
образовательный процесс, 
формированию у них ощущения 
причастности к делам группы и 
ДОО. 

- Эмоциональный комфорт. 
- Формирование у детей желания 
прийти в детский сад на следующий
день. 
- Приобщение родителей к 
образовательному процессу. 
- Обеспечение единства 
воспитательных подходов в семье и 
в ДОО. 

Самостоятельная деятельность детей
Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, игры

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные игры,
совместные  игры,  все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со
сверстниками. Обеспечение в течение дня чередования ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Образовательная  область  «Речевое  развитие»:  самостоятельное  чтение  детьми  коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, рассматривание
книг и картинок, самостоятельные игры в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, самостоятельное
раскрашивание  раскрасок,  развивающие  настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).

Образовательная область «Познавательное развитие»:  создание среды, в которой ребенок
может выбрать род занятий, материалов, пространства, занять себя интересным, любимым делом,
создать собственный замысел и воплощать свои проекты

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»:  предоставление  детям
возможности  самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать  (преимущественно  во  второй
половине дня),  рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы),
играть  на  детских  музыкальных  инструментах  (бубен,  барабан,  колокольчик  и  пр.),  слушать
музыку.

С целью наиболее  эффективной  реализации  психолого-педагогической  и  коррекционно-
развивающей  работы  по  освоению  детьми  содержания  программы  в  образовательную
деятельность,  осуществляемую в процессе  организации различных видов детской деятельности
(организованная  образовательная  деятельность)  и  образовательную  деятельность,
осуществляемую в ходе режимных моментов, внедряются следующие педагогические методы и
средства. 

Педагогические методы и средства в работе с детьми дошкольного возраста.
    Индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  детям  во  время  организованной
деятельности осуществляется за счет: 
•  дозирование  индивидуальной  образовательной  нагрузки  как  по  интенсивности,  так  и  по
сложности материала; 
• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения; 
• введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; 
• использование речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала
педагог  задает  программу  деятельности  и  комментирует  действия  ребенка,  затем  ребенок  сам
сопровождает свою деятельность речью, на завершающем этапе – ребенок самостоятельно учиться
планировать свои действия и действия других детей).
№ Методы реализации Программы Средства реализации Программы
1. Наглядные методы • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т.

п.);
компьютерные программы; 
•  формы  организации  учебной  деятельности  на
занятии; 
• технические средства обучения; 
• методические пособия; 
• дидактические материалы; 
•  методические  разработки  (рекомендации)  по
образовательным областям; 
• помещения ДОУ

2. Словесные методы средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);
•  формы  организации  учебной  деятельности  на
занятии; 
• технические средства обучения; 
• методические пособия; 
• дидактические материалы; 
•  методические  разработки  (рекомендации)  по
образовательным областям.



3. Практические методы • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т.
п.); 
• компьютерные программы; 
•  формы  организации  учебной  деятельности  на
занятии; 
• технические средства обучения; 
• методические пособия; 
• дидактические материалы; 
•  методические  разработки  (рекомендации)  по
образовательным областям; 
• помещения ДОУ.

4. Репродуктивные методы • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т.
п.); 
• компьютерные программы; 
•  формы  организации  учебной  деятельности  на
занятии; 
• технические средства обучения; 
• методические пособия; 
• дидактические материалы; 
•  методические  разработки  (рекомендации)  по
образовательным областям; 
• помещения ДОУ.

5. Продуктивные методы • средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т.
п.); 
• компьютерные программы; 
•  формы  организации  учебной  деятельности  на
занятии; 
• технические средства обучения; 
• методические пособия; 
• дидактические материалы; 
•  методические  разработки  (рекомендации)  по
образовательным областям;
 • помещения ДОУ.

6. Интегративные методы • компьютерные программы; 
•  формы  организации  учебной  деятельности  на
занятии;
• технические средства обучения; 
• методические пособия; 
• дидактические материалы.

Для  эффективной  коррекции  речевых  нарушений  и  развития  личности  ребенка
используется  индивидуальный  образовательный  маршрут,  как  способ  работы  с  детьми  с
нарушениями речи, который разрабатывается всеми специалистами ДОУ.

2.3.Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Культурные  практики  –  это  обычные  для  ребёнка  (привычные,  повседневные)  способы
самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия
и события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых
способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей
и  интересов.  Заметим,  понятие  «зона  ближайшего  развития»  не  покрывает  всего  содержания
деятельности ребёнка – его дополняет понятие «культурные практики». 
Культурная  практика  познания:  проведение  мероприятий,  посвященных  различным  сторонам
человеческого бытия: 
- окружающей природе – «Времена года», «Праздник осени», «Масленица», «Синичкин день» и



т.д.; 
- миру искусства и литературы – «День театра», «Рождественские вечера», «Конкурс чтецов» и
др.; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям – День Знаний, Новый
год, День Защитника Отечества, 8 марта, День Матери, День защиты детей; 
-  событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  –  День
Государственного флага, День России, День города, День Победы. 

Период  подготовки  к  каждому мероприятию определяется  педагогами  в  соответствии с
возрастом,  контингентом  детей  группы,  условиями  и  спецификой  образовательного  процесса,
промежуточными результатами освоения Программы. Подготовка осуществляется в разных видах
деятельности:  чтение,  заучивание  стихотворений,  беседа,  рассматривание  картин,  просмотр
презентаций, изготовление подарков, атрибутов, декораций, репетиция с артистами- педагогами,
родителями. 

Мероприятия  носят  интегративный  характер,  позволяют  решать  задачи  нескольких
образовательных областей. 

Культурная  практика  исследования  осуществляется  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста  и  включает:  умение  видеть  проблему,  выдвигать  гипотезу,  умение  задавать  вопрос
умение давать определение понятиям (приемы: описание, характеристика, сравнение, различение,
загадки),  классификация,  наблюдение,  проведение  эксперимента  (мысленный  эксперимент,
эксперименты с реальными объектами), суждение, анализ, выделение главного и второстепенного,
формулировка выводов, умозаключений (умозаключение по аналогии, метафора). 

Культурная практика речевой деятельности включает в себя: 
- речевую этику (мимика и жесты, этические беседы, правила поведения во время общения, диалог
в общественных местах, разговор во время спора, разговор по телефону); 
- речевые опыты (сочинение сказок, сочинение по серии картин, из личного опыта, описательных
рассказов,  комбинированных  монологов,  загадок,  придумывание  начала,  середины,  конца
рассказа, сказки); 
- технику речи (дикция, выразительность речи). 

Культурные  практики  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Культурные игровые практики как организационная основа
образовательной деятельности

Сюрпризные игровые 
моменты Игровые 
моменты-переходы от 
одного режимного 
процесса к другому.
Игры-наблюдения.
Подвижные игры.
Сюжетно-ролевые 
игры.
Строительные игры

Индивидуальная
Игры по выбору
Игры- «секреты»

Групповая
Игры рядом.
Игры по инициативе 
детей.
Игры- «предпочтения»

Коллективная Игры- 
«времяпровождения».
Игры -«события»
Игры - «сотворчество»

Организованная образовательная деятельность

Прямое руководство
игрой

Косвенное руководство игрой

Игра-беседа.
Игровые обучающие 
ситуации.
Игра-занятие
Игра- драматизация.
Игра-
экспериментирование. 
Игра-моделирование

Через предметно-
игровую среду. 
Проблемные ситуации.
Игры, провоцирующие 
изменения игровой 
среды.
Игры-путешествия.
Игры-развлечения.
Игры-аттракционы

Через сверстников
Совместно-игровые 
действия.
Игра-диалог.
Игра-тренинг. 
Режиссерские игры



Совместная образовательная деятельность детей и родителей

индивидуальная подгрупповая коллективная

Народные игры.
Развивающие игры.
Строительные игры.
Технические игры.
Спортивные игры

Игры на установление 
детско- родительских 
отношений.
Игровые тренинги.
Досуговые игры

Игры-конкурсы.
Неделя игры и игрушки 
в детском саду.
Игровые досуги и 
праздники

2.4. Описание способов и направления поддержки детской инициативы. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по
выбору и интересам.  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний
и умений; 
-  создавать  разнообразные условия и  ситуации,  побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  Посте-  пенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело
до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо свое- временно
обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,  торопливость,
равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше,
но его сдерживает новизна обстановки,  достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить,
как он действовал в аналогичном случае. 
-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных  действий,
подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к  проявлению
инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании  со  стороны  взрослых,  воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития  детской
самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Он   постоянно  создает  ситуации,  побуждающие
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи,
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,
нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их
на  поиск  нескольких  вариантов  решения  одной  задачи,  поддерживать  детскую  инициативу  и
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Появление  подобных  особенностей  в  поведении  должно  стать  для  близких  взрослых
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием,
уважением,  доверием,  активно  поддерживать  стремление  к  самостоятельности.  Старшие
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый



выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в
детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных  умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя),  обдумать путь к ее достижению, осуществить
свой замысел,  оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства,
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя  -
развивать интерес  к творчеству.  Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театральной,  художественно-изобразительной  деятельности,  в  ручном  труде,  словесное
творчество. Все это обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.
Именно  в  увлекательной  творческой  деятельности  перед  дошкольником  возникает  проблема
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  дошкольников  к  проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы - таинственные письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные
записи,  посылки из космоса и т.  п.  Разгадывая загадки,  заключенные в  таких предметах,  дети
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?»,
«Как  это  изменить,  чтобы...?»,  «Из  чего  мы  это  можем  сделать?»,  «Можно  ли  найти  другое
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении
воспитателя  со  старшими дошкольниками.  Периодически  в  «сундучке  сюрпризов» появляются
новые,  незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  Это  могут  быть
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями,  схемами,  ребусами,
детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить
предположения, испытывают радость открытия и познания.  
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям,
как из книги можно получить  ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных»
случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение
проблем.  Хорошо  иллюстрированная  книга  становится  источником  новых  интересов
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно –
как  «День  космических  путешествий»,  «День  волшебных  превращений»,  «День  лесных
обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии
с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический
корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак,  расшифровывают  послания  инопланетян,
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 
В  общей  игровой,  интересной,  совместной  деятельности  решаются  многие  важные
образовательные задачи. 
Возможность играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять и пр. в соответствии с собственными
интересами является  важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском
саду. 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР. 

Основной  целью  работы  с  родителями  (законными  представителями)  является  обеспечение
взаимодействия с семьей,  вовлечение родителей (законных представителей)  в  образовательный
процесс  для  формирования  у  них  компетентной  педагогической  позиции  по  отношению  к
собственному ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
-  выработка  у  педагогических  работников  уважительного  отношения  к  традициям  семейного
воспитания  обучающихся  и  признания  приоритетности  родительского  права  в  вопросах
воспитания ребенка; 



- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 
-  внедрение эффективных технологий сотрудничества с  родителям (законным представителям),
активизация их участия в жизни детского сада; 
-  создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие
направления: 
-  аналитическое – изучение семьи,  выяснение образовательных потребностей ребенка с  ТНР и
предпочтений  родителей  (законных  представителей)  для  согласования  воспитательных
воздействий на ребенка; 
-  коммуникативно-деятельностное  –  направлено  на  повышение  педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей);  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в
воспитательно-образовательный процесс;  создание активной развивающей среды, обеспечиваю-
щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;
-  создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных
сетях). 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноответственность родителей и педагогов. 
Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):
-  организация  преемственности  в  работе  МБДОУ и  семьи  по  вопросам  оздоровления,  досуга,
обучения и воспитания;
-повышение уровня родительской компетентности;
-гармонизация семейных детско-родительских отношений.

2.6. Описание содержания коррекционно-развивающей работы

Целью содержания коррекционной работы, является построение системы коррекционно –
развивающей  работы  в  логопедических  группах  для  детей  с  ТНР,  в  возрасте  от  5  до  7  лет,
предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного
образовательного учреждения и родителей воспитанников. 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
-  определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР,  обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
-  коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации  педагогических,  психологических  и
медицинских средств воздействия; 
-  оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ТНР  консультативной  и
методической  помощи  по  особенностям  развития  обучающихся  с  ТНР  и  направлениям
коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного  всестороннего  обследования  каждого  ребенка.  Обследование  строится  с  учетом
следующих принципов: 
-  принцип  комплексного  изучения  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  позволяющий
обеспечить  всестороннюю  оценку  особенностей  его  развития.  Реализация  данного  принципа
осуществляется в трех направлениях: 
-  анализ  первичных  данных,  содержащих  информацию  об  условиях  воспитания  ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской



документации,  отражающей  данные  о  неврологическом  статусе  таких  обучающихся,  их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его
эффективности; 
-  психолого-педагогическое  изучение  обучающихся,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных  и  других  возможностей  показателям  и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
-  специально  организованное  логопедическое  обследование  обучающихся,  предусматривающее
определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в  условиях  спонтанной  и
организованной коммуникации; 
-  принцип  учета  возрастных  особенностей  обучающихся,  ориентирующий  на  подбор  и
использование в процессе  обследования таких методов,  приемов,  форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся;
-  принцип  динамического  изучения  обучающихся,  позволяющий  оценивать  не  отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития
и компенсаторные возможности обучающихся;
-  Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,  позволяющий
отграничить  физиологически  обоснованные  несовершенства  речи,  выявить  характер  речевых
нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ ственно с
этим,  определить  адекватные  пути  и  направления  коррекционно-развивающей  работы  для
устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 
Описание условий для получения образования детьми с ТНР 
Для  осуществления  коррекционно-развивающего  образовательного  процесса  созданы
специальные условия, представленные в таблице: 

Кабинет логопеда, логопедический уголок:
• Занятия по коррекции речи
• Консультативная работа
с родителями по коррекции речи детей

• Большое настенное зеркало с дополни- 
тельным освещением
Материал по развитию речи и 
звукопроизношения
Стимулирующий материал для обследования 
детей
Материал на развитие мелкой моторики
• Стол и стулья для логопеда и детей
• Шкаф для методической литературы, пособий
• Магнитная доска, фланелеграф
• Индивидуальные зеркала для детей

Кабинет психолога:
• Психолого-педагогическая диагностика
• Коррекционная работа с детьми
• Индивидуальные консультации

• Детская мебель
• Стимулирующий материал для психолого- 
педагогического обследования детей
•Развивающие игрушки и дидактические игры на
развитие психических процессов, эмоционально-
волевой и коммуникативной сферы.
• Развивающие игры
•Ковровое покрытие
• ПК.
• Методическая литература.

Сенсорная комната:
• Профилактика нарушений в личностной и 
когнитивной сфере у детей
• Релаксационные сеансы

 Мебель для групповых и индивидуальных
занятий с детьми, 

 музыкальный центр, 
 столы для песочной терапии, 
 программно- аппаратный комплекс 

ПАКПФ-02, пуфик- кресло с гранулами, 
 мат напольный, 
 сухой бассейн, 
 пучок фиберооптических волокон 



«Звёздный дождь», 
 сенсорная дорожка, 
 зеркальный шар, 
 ультразвуковой распылитель для 

ароматерапии, интерактивная панель, 
 пузырьковая колонна, 
 светильник «Пламя», 
 зеркальное панно. 

Описание механизмов адаптации программы 

Программы и технологии:
Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского
сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Филичева  Т.  Б.,  Чиргина  Г.  В.,  Туманова Т.  В.,  Миронова С.  А.,  Лагутина  А.  В.  Коррекция
нарушений речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по пре- 
одолению общего недоразвития речи у детей. 

Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.,  Туманова  Т.В.,  Миронова  С.А.,  Лагутина  А.В.  Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями
речи. 

Педагогические кадры: учителя-логопеды, педагог-психолог. 

Описание специальных образовательных программ и методов, специальных методических
пособий и дидактических материалов 

Специальные образовательные программы: 
- Программа для специальных дошкольных учреждений: воспитание и обучение детей с
интеллектуальной недостаточностью. Под. ред. Л. А. Тимофеевой - Мн.: Народная асвета,
2007.; 
- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно- развивающее
обучение и воспитание.- М.: Просвещение, 2010.; 
- Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова Н.Д. Программа воспитания и
обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2012.

Специальные методические пособия Дидактические материалы

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно 
– развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллек- та: 
Методические рекомендации. - М.: 
Просвещение, 2020.

Наглядно-дидактическое пособие:
«Мир в картинках»;
«Знакомлюсь со школой»;
«Внимание, опасно! Правило безопасного 
поведения ре- бенка»;
«Рассказы по картинкам. Лето»;
«Великая Отечественная Война»;
«Космос»;
«Времена года в городе, деревне, природе

Баряева Л.Б. , Зарин А.П. Обучение сюжетно-
ролевой игре де- тей с проблемами 
интеллектуального развития: Учебно-

Демонстрационный материал для занятий в 
группах детских садов и индивидуально:
«Птицы, обитающие на территории нашей 



методическое пособие. СПб.: Издательство 
РГПУ им. Герцена, 2020.

страны»;
«Деревья наших лесов;
«Мебель»;
«Животный мир Австралии»;
«Животные Арктики и Антарктиды»;
«Животные Южной Америки»;
«Животные Северной Америки»;
«Домашние животные и их детеныши»;
«Городские птицы»;
«Профессии»;
«Основы народного и декоративно-прикладного 
искусства»;
«Насекомые»;
«Звери средней полосы»;
«Кустарники декоративно-плодовые»;
«Плодовые деревья»;
«Инструменты»;
«Цветы садовые»;
«Транспорт»;
«Фрукты»»;
«Овощи»;
«Цветы луговые, лесные, полевые»;
«Семья»;
«Защитники Отечества»;
«Летние виды спорта»;
«Зимние виды спорта»;
«Школьные принадлежности»;
«Бытовая техника»;
«Народы мира»;
«Народы России и ближнего зарубежья»;
«Строительство: специальности, техника, 
материалы»;
«Рыбы морские и пресноводные»;
«Сюжетные картинки»;
«Красноярск»;
«Армия»;
«Город. Архитектура»;
«Детям об искусстве»;
«Иллюстрации»;
«Хохломская роспись по дереву»;
«Репродукции»;
«Иллюстрации к сказкам»;
«Расскажи про детский сад»;
«Российская геральдика и государственные 
праздники»

Описание методов работы с детьми с ОВЗ: 
-  Наглядный  метод  направлен  на  обогащение  содержательной  стороны  речи  и  обеспечивают
взаимодействие двух сигнальных систем.
- Словесный метод направлен на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядный
материал. 
- Практический метод используется при формировании речевых навыков путем широкого 
применения специальных упражнений, игр, инсценировок. 



-  Репродуктивный  метод  направлен  на  формирование  первоначальных  навыков  произношения
звуков, коррекция нарушения голоса.
-  Продуктивный метод используется при построении связных высказываний, различных ви дов
рассказа, в творческих заданиях. 
-  Интегрированный  метод  направлен  на  развитие  личности  ребенка,  его  познавательных  и
творческих способностей.

Организация комплектования логопедических групп
В  ДОО  предусмотрен  следующий  алгоритм  выявления  детей  с  ОНР  и  создания  для  них

специальных условий обучения.
В  первой  половине  учебного  года  специалисты  психолого-педагогического  консилиума  (ППк)
ДОО (педагог-психолог,  учитель-логопед, воспитатели),  т.  е.  выявляют детей 4-5 лет,  имеющих
нарушения речи.
После  этого  проводится  заседание  ППк,  на  котором  коллегиально  принимается  решение  о
целесообразности перевода ребёнка на обучение по Адаптированной основной образовательной
программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи в группе компенсирующей направленности.
Дети,  которым  такое  обучение  рекомендовано,  направляются  на  обследование  специалистами
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии  г.  Саяногорска  (ТПМПК)  для
проведения  комплексного  обследования  и  определения  специальных  условий  обучения
(образовательной  программы,  формы  получения  образования  направлений  коррекционной
работы).
На основании заключения и рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОО разрабатывают планы
и программы работы с детьми.

Группы компенсирующей направленности комплектуются на основании заключения ТПМК.
Заключение ТПМПК для родителей (законных представителей)  детей носит рекомендательный
характер, поэтому перевод детей из групп общеразвивающей направленности в компенсирующие
группы происходит на основании их письменного согласия.

Содержание и формы организации коррекционно-развивающей деятельности
Основной  формой  обучения  детей  с  ОНР  являются  логопедические  занятия,  на  которых

осуществляется развитие языковой системы.
Коррекционная  работа  предполагает  чёткую  организацию  пребывания  детей  в  детском  саду,

рациональное  распределение  нагрузки  в  течение  дня,  координацию  и  преемственность  в  работе
педагогов. Одним из условий организации режима дня является работа с детьми учителя-логопеда.
Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  ключевых  компетентностей
дошкольников с ОНР решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей всеми
специалистами ДОО.

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых  образовательных
потребностей детей с ОНР (на основе заключения ТПМПК).

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы является
приоритетным.  Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством  учителя-логопеда  занимаются  коррекционно-развивающей  работой,  участвуют  в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.

Учебный  год  в  группах  начинается  первого  сентября,  длится  девять  месяцев  и  условно
делится на три периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Первые две недели сентября отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора

анамнеза,  индивидуальной  работы  с  детьми,  совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные
моменты. С третьей недели сентября начинается организованная логопедическая коррекционно-
развивающая.



Учитель-логопед  проводит  2  фронтальных  занятия  в  неделю,  а  также  индивидуальные
занятия  с  каждым ребенком в  соответствии с  планом.  Воспитатель  проводит  образовательную
деятельность  с  включением  материала,  рекомендованного  учителем-логопедом,  а  также
регулярную индивидуальную работу с детьми. Музыкальный руководитель включает в содержание
фронтального  занятия  элементы  артикуляционной  гимнастики,  логопедическую  ритмику,
подвижные и хороводные игры со словами,  музыкально-ритмические упражнения.  Обсуждение
динамики индивидуального развития детей и  составление плана работы на следующий период
проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда с другими специалистами.

Интеграция деятельности специалистов
Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР во многом зависит от

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда,
воспитателей,  музыкального  руководителя.  Взаимодействие  с  воспитателями  и  музыкальным
руководителем учитель-логопед осуществляет в разных формах:

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем
образовательным областям;

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
 - совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Распределение лексических тем выполняется в начале учебного года, однако в течение года

возможно внесение корректив. 
Еженедельные  задания  учителя-логопеда  включают  следующие  разделы:  логопедические

пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации
по  подбору  художественной  литературы;  рекомендации  по  подбору  дидактических  игр  и
упражнений.  Воспитатель  включает  в  образовательную  деятельность  по  коррекционно-
развивающей  работе  упражнения  по  закреплению  или  дифференциации  поставленных  звуков,
развитие  связной  речи,  развитию  навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,
фонематических  представлений  и  неречевых  психических  функций,  связной  речи  и
коммуникативных навыков,  то  есть  для  повторения  и  закрепления  материала,  отработанного  с
детьми логопедом.

Пальчиковая гимнастика, подвижные игры со словами, игры и упражнения на координацию
движений  служат  для  развития  общей  и  тонкой  моторики,  могут  быть  использованы
воспитателями  в  качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной  деятельности,
подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.

Музыкальный руководитель включает в образовательную деятельность подвижные игры со
словами, логопедическую ритмику, артикуляционные упражнения, игры на координацию речи с
движением, упражнения на развитие подражательности и творческих способностей, упражнения
на развитие фонематических представлений.

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им
работу с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети
испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, индивидуальную работу по автоматизации и
дифференциации звуков.

Вариативная часть
С  целью  коррекции  и  развития  познавательной,  эмоционально-волевой,  коммуникативной

сфер личности используются методы психокоррекции:
- игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые;
-  сказкотерапия:  чтение,  проигрывание  психотерапевтических  сказок,  составление  историй

совместно с детьми;
- психогимнастика;
- арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;
- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники.



Задачами психологической помощи являются:
- содействие полноценному развитию детей;
- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребёнку на основе изучения особенностей

его развития;
- профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии;
- формирование психологической готовности к обучению в школе.

Основные направления работы педагога-психолога
Организация  индивидуальных  и  подгрупповых
коррекционно-развивающих занятий для детей с ОНР с
выраженными проблемами в познавательном развитии.
Развитие памяти, мышления, внимания.

Разработка  и  реализация  методов  и
способов  коррекции  микроклимата  в
группах

Организация индивидуальных и подгрупповых 
коррекционно-развивающих занятий для детей с ОНР с 
проблемами формирования эмоционально-волевой сферы
и коммуникативных навыков.

Организация консультативной помощи
родителям (законным представителям)
воспитанников

2.7. Рабочая программа воспитания ДОО

Пояснительная записка 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ТНР МБДОУ детский

сад № 29 «У Лукоморья». 
Структура  Программы  воспитания  включает  пояснительную  записку  и  три  раздела  -

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел. 
Цель  воспитания  в  МБДОУ   детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»  -  личностное  развитие
дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через: 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом
нормах и правилах поведения; 
-  приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с  базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых
результатов  достижения  цели  воспитания  и  с  учетом  психофизических  особенностей
обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных

ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества и опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности;  воспитание взаимоуважения,  трудолюбия, гражданственности,  патриотизма,
ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и  окружающей  среде,
рационального природопользования; 
-  принцип  ценностного  единства  и  совместности:  единство  ценностей  и  смыслов  воспитания,
разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,  содействие,  сотворчество  и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях
России, включая культурные особенности региона; 
-  принцип  следования  нравственному  примеру:  пример  как  метод  воспитания  позволяет
расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  открытому  внутреннему  диалогу,
пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении



собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную
возможность следования идеалу в жизни; 
-  принципы  безопасной  жизнедеятельности:  защищенность  важных  интересов  личности  от
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной
деятельности  педагогического  работника  и  ребенка  на  основе  приобщения  к  культурным
ценностям и их освоения; 
-  принцип  инклюзивности:  организация  образовательного  процесса,  при  котором  все
обучающиеся,  независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
Педагогические работники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм
общения и поведения; 
- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы
обучающихся принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим
детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему
другому ребенку; 
-  воспитывать в детях такие качества личности,  которые помогают влиться в общество других
детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);
-  учить  обучающихся  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь  событиями,  которые
сплачивали бы и объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская  общность  включает  сотрудников  ДОО  и  всех
педагогических  работников  членов  семей  обучающихся,  которых  связывают  не  только  общие
ценности,  цели  развития  и  воспитания  обучающихся,  но  и  уважение  друг  к  другу.  Основная
задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка
сильно различается дома и в ДОО. 

Детско-взрослая  общность:  характерно  содействие  друг  другу,  сотворчество  и
сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к  ребенку  как  к
полноправному  человеку,  наличие  общих  симпатий,  ценностей  и  смыслов  у  всех  участников
общности. 

Детско-взрослая  общность  является  источником  и  механизмом  воспитания  ребенка.  
Находясь в общности,  ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые

вносят  педагогические  работники  в  общность,  а  затем  эти  нормы  усваиваются  ребенком  и
становятся его собственными. 

Общность  строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее  участников.  В  каждом
возрасте  и  каждом случае  она  будет  обладать  своей  спецификой  в  зависимости  от  решаемых
воспитательных задач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,
под  руководством  воспитателя  учится  умению  дружно  жить,  сообща  играть,  трудиться,
заниматься,  достигать  поставленной  цели.  Чувство  приверженности  к  группе  других  детей
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам,
что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО
обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими,  так и с  младшими детьми.
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового,
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.
Отношения  с  младшими  -  это  возможность  для  ребенка  стать  авторитетом  и  образцом  для



подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
Культура  поведения  педагогического  работника  в  ДОО  направлена  на  создание

воспитывающей  среды  как  условия  решения  возрастных  задач  воспитания.  Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие
спешки,  разумная  сбалансированность  планов  являются  необходимыми  условия  нормальной
жизни и развития обучающихся. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:

 педагог  всегда  выходит  навстречу  родителям  и  приветствует  родителей  и  детей
первым;

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

 уважительное отношение к личности воспитанника;

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Педагог  имеет  право  следовать  за  пожеланиями  родителей  только  с  точки  зрения

возрастной психологии и педагогики.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР. В

качестве  средств  реализации  цели  воспитания  выступают  следующие  основные  виды
деятельности и культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он
открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой  деятельности,  способы  ее  реализации
совместно с родителям (законным представителям); 
-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  педагогического  работника,  и
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Планируемые  результаты воспитания  носят  отсроченный  характер,  но  деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных  портретов  ребенка  с  ТНР  к  концу  раннего  и  дошкольного  возрастов.  Основы
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат
своего  становления  в  детстве,  это  может  отрицательно  сказаться  на  гармоничном  развитии
человека в будущем.

  
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста 

Направления
воспитания

Ценности Показатели



Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление
о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе,
к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства
долга: ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими детьми на основе 
общих интересов и дел.

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности.

Этико- 
эстетическое

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса.

Содержательный раздел. 
Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми  с  ТНР

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие.

Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое  направление  воспитания  строится  на  идее  патриотизма  как  нравственного
чувства,  которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее
уклада, народных и семейных традиций. 



Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм"
и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему 
народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 
своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего
народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы
и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 
Республики Хакасия, а также с особенностями быта коренных жителей Республики Хакасия; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с 
ТНР к российским общенациональным традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 
Семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе  социального  направления

воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значение

в  собственной  жизни  и  жизни  людей.  Он  начинает  осваивать  все  многообразие  социальных
отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с  ТНР заключается  в
формировании  ценностного  отношения  обучающихся  к  семье,  другому  человеку,  развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
- формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми,
ознакомление  с  распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы  в  фольклоре  и  детской
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ  поступков  самих
обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях.
-  формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  эмпатии
(сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности,  сотрудничества,  умения
договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные
народные игры; 
- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 
- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности; 
- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 



- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира,

в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально  окрашенное  отношение  к  миру,  людям,
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 
-  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  с  ТНР  на  основе  наблюдения,  сравнения,
проведения  опытов  (экспериментирования),  организации  походов  и  экскурсий,  просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
-  организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,  проектной  и
исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; 
-  организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды,  включающей
иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую  аудиторию;  различного  типа
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в
виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев,
творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
-  обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания  обучающихся  с
ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического
развития ребенка; 
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
-  укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных  способностей,  обучение
двигательным навыкам и умениям; 
-  формирование  элементарных  представлений  в  области  физической  культуры,  здоровья  и
безопасного образа жизни; 
-  организация  сна,  здорового  питания,  выстраивание  правильного  режима  дня;  воспитание
экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых
игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью
воспитания  культуры  здоровья.  Воспитатель  должен  формировать  у  дошкольников  с  ОВЗ
понимание  того,  что  чистота  лица  и  тела,  опрятность  одежды  отвечают  не  только  гигиене  и
здоровью человека,  но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-
гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего
пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей.
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с
ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки,  воспитатель  должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 



- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в
тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная  цель  трудового  воспитания  дошкольника  заключается  в  формировании
ценностного  отношения  детей  к  труду,  трудолюбия,  а  также  в  приобщении  ребенка  к  труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 
-  ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание  положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих
детей;
-  формирование навыков,  необходимых для трудовой деятельности  детей,  воспитание  навыков
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования;
-  формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При  реализации  данных  задач  воспитатель  ДОО  должен  сосредоточить  свое  внимание  на
нескольких направлениях воспитательной работы: 
-  показать  детям  необходимость  постоянного  труда  в  повседневной  жизни,  использовать  его
возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
-  воспитывать  у  ребенка  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания  родителей,
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
-  предоставлять  детям  самостоятельность  в  выполнении  работы,  чтобы  они  почувствовали
ответственность за свои действия; 
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение,
формировать стремление к полезной деятельности; 
-  связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных  мотивов  труда,  желанием
приносить пользу людям.

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности  –  культура  и  красота.  Культура  поведения  в  своей  основе  имеет  глубоко

социальное  нравственное  чувство  –  уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого  общества.
Культура  отношений  является  делом не  столько  личным,  сколько  общественным.  Конкретные
представления  о  культуре  поведения  усваиваются  ребенком  вместе  с  опытом  поведения,  с
накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний
мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства,
явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других
народов; 
-  развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  окружающей  ребенка
действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать
его. 

Для  того  чтобы  формировать  у  детей  культуру  поведения,  воспитатель  ДОО  должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами,



удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости,
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
-  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать
говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
-  воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  с  игрушками,
книгами,  личными  вещами,  имуществом  ДОО;  умение  подготовиться  к  предстоящей
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
- привести в порядок свою одежду. 

Цель  эстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного  отношения  к
красоте.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей
внутреннего мира ребенка. 

Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию  предполагают
следующее: 
-  выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих  детей  с
воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных  представлений,  воображения  и
творчества; 
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений
в жизнь ДОО; 
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и
родном языке; 
-  реализация  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми  по  разным
направлениям эстетического воспитания.

Особенности реализации воспитательного процесса
Программа воспитания реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в

ДОО.  ДОО функционирует  с  07:00  до  19:00  часов  по  пятидневной  рабочей  неделе  в  режиме
полного рабочего дня. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

МБДОУ  детский  сад  №29  «У  Лукоморья»  -  современное,  динамично  развивающееся
дошкольное образовательное учреждение,  в  котором сохраняются  лучшие традиции прошлого,
осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

МБДОУ  находится  в  Центральном  микрорайоне  г.  Саяногорска.  Здание  детского  сада
типовое,  двухэтажное.  Территория  детского  сада  полностью  благоустроена.  Все  прогулочные
участки имеют красивый ухоженный вид. Участки детского сада озеленены, разбиты клумбы с
цветами.  Каждая  группа  имеет  свой  отдельный  участок,  оборудованный с  учётом  возрастных
потребностей  детей.  Игровые  участки  оснащены  малыми  спортивными  сооружениями,
песочницами. Большое внимание уделено безопасности воспитанников и персонала. 

Недалеко от нашего детского сада располагаются Парк активного отдыха, Физкультурно-
оздоровительный  комплекс  г.  Саяногорска.  Вблизи  расположены  МБДОУ  детский  сад  №28
«Жемчужинка»,  МБДОУ детский сад №27 «Сказка» детская  художественная школа,  городская
библиотека, детская поликлиника, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического
партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Приоритетным в воспитательном процессе  Учреждения  является  физическое  развитие  и
экологическое воспитание и обучение воспитанников.

Физическое воспитание предполагает  развитие физических качеств (скоростных, силовых,
гибкости, выносливости и координации); - накопление и обогащение двигательного опыта детей
(овладение  основными  движениями);  -  формирование у  воспитанников  потребности  в
двигательной активности и  физическом совершенствовании. Наличие бассейна является важным
фактором  для развития физических качеств дошкольников. Успех этого направления зависит от
взаимодействия  коллектива  ДОО  с  семьями  воспитанников,  с  этой  целью  разработана  и
реализуется  авторская  программа  «Здоровая  семья,  здоровый  ребёнок!».  В  программе
используется  гибкая  модель  режима  дня,  т.е.  в  него  могут  вноситься  изменения  исходя  из



особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере
совершенствования профессионального мастерства педагогов и формирования навыков и умений
у  детей.  Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их
гармоничному развитию. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения
различных  подвижных,  спортивных  игр,  упражнений,  занятий  физкультурой,  организации
детского  туризма,  организация  совместных  с  родителями  спортивных  мероприятий,
самостоятельной двигательной деятельности и т. п.

Экологическое  воспитание  и  образование  предполагает  непрерывный процесс  обучения,
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы знаний и умений, и
эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние
и улучшение окружающей среды. Первым этапом системы экологического образования является
дошкольное экологическое воспитание. Цель экологического образования в ДОУ – формирование
экологически воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом
бережного отношения к природе. 

С 2021г.  в образовательный процесс включена реализация Программы развития по теме
«Построение целостной системы экологического воспитания и образования детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО», а также предусмотрены исследовательские проекты
направленные  на  изучение  региональных  и  этнокультурных  особенностей  экологической
культуры. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной ситуации
развития  ребенка  работа  с  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ТНР
дошкольного  возраста  строиться  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех
субъектов социокультурного окружения ДОО. 

С  этой  целью  проводятся  родительские собрания,  консультации,  беседы  и  дискуссии,
круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы
с детьми. 

Педагоги  применяют средства  наглядной  пропаганды  (информационные  бюллетени,
родительские  уголки, тематические  стенды,  фотовыставки  и  др.),   публикуют  информацию  в
групповых блогах и на сайте ДОО, привлекают родителей к участию в проведении праздников,
развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику
расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных ситуациях.

В  рамках  взаимодействия  с  семьёй  в  ДОО,  одной  из  эффективных  форм  поддержки
являются  консультационные  встречи  со  специалистами.  В  ходе  встреч  обсуждаются  вопросы,
касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика
определяется запросом родителей.

В  целях  реализации  социокультурного  потенциала  региона  для  построения  социальной
ситуации  развития  ребенка,  работа  с  родителями  (законными  представителями)  детей
дошкольного  возраста  строится  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех
субъектов социокультурного окружения ДОО.

Ценности  единства  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников  образовательных
отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа.

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО.
Групповые формы работы:

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей.

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста.

 Консультации психологов и педагогов на сайте  ДОО.
Индивидуальные формы работы:



 Работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  проблемных  ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.

 Участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника
в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.

Организационный раздел 
Программа  воспитания  реализуется  через  формирование  социокультурного

воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания  уклада,  отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной
деятельности.  Уклад ДОО направлен на  сохранение  преемственности  принципов воспитания  с
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

Обеспечение  личностно  развивающей  предметно-пространственной  среды,  в  том  числе
современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и  средства
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

Наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллектива  к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
Учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ТНР  дошкольного  возраста,  в

интересах  которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических,
психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрированы с

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств; 
-  "от  совместной  деятельности  ребенка  с  ОВЗ  и  педагогического  работника",  в  ходе  которой
формируются нравственные, гражданские,  эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического
работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 
-  "от  ребенка",  который  самостоятельно  действует,  творит,  получает  опыт  деятельности,  в
особенности - игровой. 
Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и
др.); 
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с
носителями  воспитательно-  значимых культурных практик  (искусство,  литература,  прикладное
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России, Республики Хакасия; 
-  создание  творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  Победы  с  приглашением
ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ - обеспечить
всестороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста,  в  том  числе  и  их  нравственное  развитие
личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,
представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  МБДОУ,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного



возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей
и коррекции недостатков их развития. 
РППС МБДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их
принятию и раскрытию ребенком: 
- включает знаки и символы государства, региона, района и организации. 
-  отражает  региональные,  этнографические,  конфессиональные  и  другие  особенности
социокультурных условий, в которой находится организация. 
- экологична, природосообразна и безопасна; 
- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.; 
- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
-  обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения
новых  технологий,  раскрывает  красоту  знаний,  необходимость  научного  познания,  формирует
научную картину мира; 
- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни
человека  и  государства  (портреты  членов  семей  воспитанников,  героев  труда,  представителей
профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; 
-  обеспечивает  ребенку  возможности  для  укрепления  здоровья,  раскрывает  смысл  здорового
образа жизни, физической культуры и спорта; 
- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями
региональной культурной традиции.

Организация  предметно-пространственной среды подробно описана  в  АОП ДО МБДОУ
детский сад №29 «У Лукоморья» , стр. 58.

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение
педагогическими  и  учебно-вспомогательными  работниками  в  течение  всего  времени  ее
реализации  в  ДОО  или  группе.  МБДОУ  укомплектовано   педагогическими  кадрами  в
соответствии  со  штатным  расписанием  на  100%.  Доля  педагогических  кадров  с  высшим
профессиональным образованием от общего числа педагогов составляет – 68%.

В МБДОУ реализуется план повышения квалификации и переподготовки педагогических
работников,  план  аттестации  педагогических  кадров.  Педагоги  своевременно  проходят  курсы
повышения  квалификации,  что  позволяет  обеспечить  реализацию  образовательных   и
воспитательных  задач  в  соответствии  с  современными  требованиями  к  проектированию  и
реализации педагогического процесса. 

Педагогические  работники,  реализующие  Программу,  обладают  основными
компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей:

 Обеспечение эмоционального благополучия;

 Поддержка индивидуальности и инициативы;

 Построение вариативного  развивающего образования;

 Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

воспитания и  образования ребенка.
Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат
квалификационные характеристики, представленные Профстандарте педагога. 



3. Организационный раздел

3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации АОП ДО

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями: 
- личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой
нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее
реализации, ограниченный объем личного опыта;
- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то
есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с  ТНР,  стимулирование
самооценки; 
- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости
развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры; 
-  создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка
с ТНР и сохранению его индивидуальности; 
-  сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и  продуктивной
(производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть  деятельности  по  освоению
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и
образовательных потребностей ребенка с ТНР; 
-  участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка  дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,  группы,  а  также  территории,  прилегающей к
ДОУ,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного  возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
• реализацию различных образовательных программ; 
• учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей. 
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии  со  спецификой
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 



-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в
подвижных играх и соревнованиях; 
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
-  возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной  среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для
использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-
заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
-  наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Определение содержания компонентов РППС для дошкольной организации базируется на
деятельностном подходе. 
Пространство предметно-развивающей среды разделено на 3 сектора. 
Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: 
-центр игры 
-центр двигательной деятельности 
-центр конструирования 
-центр музыкально театрализованной деятельности 
Спокойный сектор: 
-центр книги 
-центр отдыха 
-центр природы 
Рабочий  сектор:  (Рабочий  сектор  занимает  25%  всей  группы,  так  как  там  предполагается
размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности). Все
части  группового  пространства  имеют  условные границы  в  зависимости  от  конкретных  задач
момента,  при  необходимости  можно  вместить  всех  желающих,  так  как  дошкольники
«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним. 
-центр познавательной и исследовательской деятельности 
- центр продуктивной и творческой деятельности 
-центр правильной речи и моторики. 
Оснащение группы меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.

Направления
развития

Помещения и их оснащения



1. Физическое 
развитие. Охрана 
жизни и укрепление 
здоровья

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием
и инвентарём). 
2. Бассейн (оснащен необходимым оборудованием и инвентарем)
3. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 
4.   Спортивная площадка. 
5.   Медицинский блок. 

3. Познавательное 
развитие

1.  Учебная зона в каждой группе 
2.   Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах). 
3.   Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете.
4.   Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 
5.   Уголки природы (во всех возрастных группах). 
6. Компьютерный класс. 
7.Комната ПДД

4. Речевое развитие 1. Учебная зона в каждой группе
2. Книжные уголки в каждой группе
3. Уголки по развитию звукопроизношения
4. Уголки по развитию мелкой моторики рук.

4. Художественно-
эстетическое 
развитие

1.   Музыкальный зал.
 2.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 
3.   Костюмерная. 
4.   Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 
5.   Уголки ручного труда
6. Творческая мастерская

5. Социально- 
коммуникативное 
развитие

1. Игровые зоны для девочек и мальчиков.
2. Сюжетно- ролевые игры
3. Сенсорная комната
4. Комната ПДД.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного потенциала пространства групп и ДОО в целом, в том числе территории участков
для  организации  прогулок.  Материалы,  оборудование  и  инвентарь  соответствуют  особенностям
возраста детей, способствуют охране и укреплению здоровья.

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной
деятельности  детей  (в  том числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной активности
детей, а также возможности для уединения. Полноценное развитие дошкольника возможно только в
том  случае,  если  все  виды  его  деятельности  осуществляются  не  на  вербальном  уровне,  а  с
использованием предметной среды. Ведущая роль в данном процессе отводится педагогу, который
не только помогает детям в организации деятельности, но принимает в ней участие. Его основная
задача  –  выстроить  взаимодействие  с  дошкольниками  так,  чтобы  в  полной  мере  использовать
широкие возможности предметно-игровой среды ДОО.

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материально-техническое  обеспечение  возможность  достижения  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  АОП  ДО.  Материально-технические  условия  выполняют
требования  санитарно-эпидемиологических  правил  и  гигиенических  нормативов,  требований
пожарной безопасности и электробезопасности, требований по охране здоровья обучающихся и
охране труда работников ДОО и дает возможность для беспрепятственного доступа обучащаюхся
с ТНР. 

В ДОО оборудованы помещения двух групп для детей с ОНР 5-7 лет. Групповые ячейки
состоят  из  зон  для  игры,  приёма  пищи,  сна,  образовательной  деятельности,  а  также  имеют
раздевалку, туалет и моечную. В группах предусмотрены отдельные спальные комнаты.



В каждой  группе  имеются  технические  средства  обучения (музыкальный центр  (либо  его
современные аналоги).  Одна  группа  оснащена  современным оборудованием:  ноутбук,  проектор,
интерактивная доска. Занятия и досуговые мероприятия в другой группе осуществляются с аудио- и
визуальным сопровождением – жидкокристаллический телевизор.

Помещения  групп  оборудованы  столами,  стульями,  шкафами  для  хранения  игрушек  и
методических  пособий.  Предметно-развивающая  среда состоит  из  игровых  зон,  оснащённых
игрушками  и  детской  мебелью  для  сюжетно-ролевых  игр,  а  также  уголков  для  совместной  и
самостоятельной деятельности.

В  каждой  группе  созданы  условия  для  удовлетворения  разнообразных  потребностей  и
интересов  детей,  формирования  самостоятельной  целенаправленной  деятельности  и  активности
(оборудование детской мебелью, развивающими играми и игрушками).

Для реализации задач сохранения и укрепления здоровья в ДОО оборудованы  медицинский
блок (процедурный кабинет, кабинет для приема детей), физкультурный зал, спортивная площадка.

На  территории  детского  сада  для  каждой  группы  обустроены участки  для  организации
прогулок детей, которые оборудованы теневыми навесами. На каждом участке имеется песочница
с крышкой, а также малые архитектурные формы.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

-  игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе песком и водой);

-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в
подвижных играх и соревнованиях;

-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;

- возможность самовыражения детей.
Перечень помещений для организации коррекционно-образовательного процесса и их

оснащённость
Помещения  групп  –  3.  Оборудованы  детской  мебелью,  в  соответствии  с  ростом  детей,

игрушками, развивающими играми и пособиями, конструкторами и др. В каждой группе имеется
магнитно-маркерная доска,  музыкальный центр или  DVD-проигрыватель, жидкокристаллический
телевизор.

Музыкальный  зал  –  1.  Оснащён  детскими  стульями,  укомплектован  оборудованием,
необходимым для музыкального развития детей: фортепиано, музыкальный центр, стереосистема,
ноутбук,  детские музыкальные инструменты,  потолочный экран.  Для организации и проведения
праздников и развлечений имеются различные декорации, тематические украшения.

Спортивный зал – 1. Оснащён разнообразным физкультурным оборудованием (набор мягких
модулей, гимнастическая стенка, обручи, разные мячи, в том числе мячи-фитболы и
др.).  Для  упражнений в  ходьбе,  беге,  прыжках,  равновесии,  имеются  гимнастические  скамейки,
различные дорожки, жгуты, дуги и др. Имеются беговая дорожка, 2 велотренажера.

Медицинский  блок  –  1.  Состоит  из  процедурного  и  приёмного  кабинетов.  Оборудован
согласно  требований  СанПин.  Имеет:  кушетки,  шкаф,  медицинский  стеклянный  столик,  набор
прививочного инструментария, холодильник для вакцин и медикаментов, ростомер, динамометры,
тонометр, биксы, спирометры и пр.

Кабинеты логопедов  – 2.  Предназначены для проведения подгрупповых и индивидуальных
коррекционных занятий, оказания консультативной помощи педагогам и родителям. Оборудованы
столом и стульями для детей, шкафами для дидактических материалов, игрушек, развивающих игр и
пособий,  соответствующих  направлениям  коррекционно-развивающей  работы.  С  целью
организации  коррекции  звукопроизношения  кабинеты  оборудованы  настенными  зеркалами  с
подсветкой.  Оба  кабинета  оборудованы  компьютерами,  один  из  которых  подключен  к  сети
Интернет.

Кабинет психолога –  1. Предназначен для индивидуальной работы, а  также работы в паре.
Рабочее место педагога-психолога оборудовано компьютером.  Для организации работы с  детьми
имеется стол и стулья. 



Сенсорная  комната  -1.  Предназначена  для  проведения  занятий  на  снятие  психо-
эмоционального напряжения у воспитанников. Мебель для групповых и индивидуальных занятий с
детьми,  музыкальный  центр,  столы  для  песочной  терапии,  программно-  аппаратный  комплекс
ПАКПФ-02, пуфик- кресло с гранулами, мат напольный, сухой бассейн, пучок фиберооптических
волокон «Звёздный дождь», сенсорная дорожка, зеркальный шар, ультразвуковой распылитель для
ароматерапииЮ  интерактивная  панель,  пузырьковая  колонна,  светильник  «Пламя»,  зеркальное
панно. 

Методический  кабинет  –  1.  Оснащён  учебно-методическим  обеспечением,  наглядно-
иллюстративными  пособиями,  психолого-педагогической  и  детской  литературой,
профессиональными периодическими изданиями. Рабочее место старшего воспитателя оборудовано
компьютером,  сканером,  принтером.  Отдельно  для  работы  педагогов  и  организации
образовательной деятельности с детьми имеются 5 ноутбуков, сканер, принтер, цифровая камера.
Для  педагогов  обеспечен  доступ  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным  сетям.  Для  проведения  массовых  мероприятий  с  детьми,  педагогами  и
родителями имеется мультимедийный проектор и экран на штативе, магнитно-маркерная и меловая
переносная доска. Методический кабинет оснащён электронными образовательными ресурсами:

- Правила дорожного движения (компакт-диск). - Волгоград: Учитель, 2012
- Школа дошкольника. Комплексные занятия для детей 6-7 лет (компакт-диск). -
Волгоград: Учитель, 2012.
- Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа
(компакт-диск). - Волгоград: Учитель, 2012.
Библиотека Отдельного помещения для библиотеки в детском саду не имеется.
Методическая  литература  для  педагогов  и  художественная  литература  для  детей  хранится  в
методическом кабинете. В целом книжный фонд насчитывает около 800 экземпляров.
Компьютерный класс-1. Предназначен для занятий с детьми на компьютерах. Класс оснащен 8
компьютерами, столами, стульями, шкафами для методических пособий.
Бассейн- 1. Предназначен для обучения детей плаванию. Оборудован скамейками, полочками по
игрушки, надувными мячами, плавательными досками, спасательными кругами, разделительным
канатом, плавающие игрушки. Имеется сауна.
Комната  по  изучению  правил  дорожного  движения.  Имеются  плакаты,  дорожные  знаки,
модули,  атрибуты  для  дидактических  игр,  светофор  функциональный,  атрибуты  для  сюжетно-
ролевых игр.
Пищеблок  оборудован  необходимым  технологическим  и  холодильным  оборудованием.
Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда – отвечают требованиям
СанПин 2.4.1.3049-13.
Прачечная укомплектована необходимым оборудованием. Стиральные машины промышленные -
1 шт., стиральная машина бытовая – 1 шт., гладильный пресс - 1шт.
Доступ  к  информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям
предоставляется  педагогам  и  администрации  из  кабинета  заведующего,  бухгалтерии и
методического кабинета, приемной.
Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса создаёт условия
для  образования  детей  с  различным  уровнем  развития.  Группы  и  кабинеты  специалистов
соответствуют требованиям образовательной программы и СанПиН.

Методический материал и средства обучения и воспитания 
Учебно-методическая литература 

1. Алябьева  Е.А.  Логоритмические  упражнения  без  музыкального  сопровождения:  Методическое
пособие.- М.: ТЦ сфера, 2005.

2. Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
3. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников. – М.: ТЦ

Сфера, 2007.
4. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей

логопедических групп (ОНР) с 3-7 лет. Старшая и подготовительная к школе группы. Методическое



пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений ( в 2-х частях).-
СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.

5. Лободин  В.Т.,  Федоренко  А.Д.,  Александрова  Г.В.  В  стране  здоровья.  Программа  эколого-
оздоровительного воспитания дошкольников.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.

6. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с
детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
8. Петрова  Н.Л.,  Баранов  В.А.  Плавание.  Техника  обучения  детей  с  раннего  возраста.-  М.:

«Издательство ФАИР», 2008.
9. Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Занятия, игры, праздники.- М.:

Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
10. Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры.- СПб: Речь, Образовательные проекты: М.:

Сфера 2009.
11. Степаненкова  Э.Я.  Физическое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические

рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
12. Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста: методическое пособие

для педагогов.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.
13. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое пособие для руководителей

физического воспитания дошкольных учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
14. Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2008.

 «Социально-коммуникативное развитие»
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с

детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
3. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребёнка. – М.: Школьная пресса,

2003.
4. Микляева Н.В. Социально- нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. Конспекты занятий.-

М.: Айрис- пресс, 2009.
5. Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
6. Комарова  Т.С,  Куцакова  Л.В.,  Павлова  Л.Ю.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  —  М.:

Мозаика-Синтез, 2005.
7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2009.
8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,

2008.
9. Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет.

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.
10. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками:

Литературный и музыкально- игровой материал: Учеб.-метод. пособие.- М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 1999.

11. Антонов Ю.Е., Левина Л.В. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и
учителей (программы, конспекты уроков и занятий, методические рекомендации).- М.: АРКТИ,
2005.

12. Коломеец  Н.В.  Формирование  культуры  безопасного  поведения  у  детей  3-7  лет:  «Азбука
безопасности», конспекты занятий. Игры.- Волгоград: Учитель, 2014.

13. Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки,
утренники, экскурсии.- Волгоград: Учитель, 2012.

Средства обучения и воспитания
Наглядно-дидактические пособия

 Азбука пешехода: для дошкольников и детей начального школьного возраста. – М.: Третий
Рим, 2007.

 Распорядок дня. Беседы с ребёнком (комплект карточек). – М.: Мозаика-синтез, 2013.

 Пожарная безопасность. – М.: Карапуз, 2013.



 Уроки безопасности (комплект обучающих карточек). – Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 2013.

 Безопасность дома и на улице (комплект обучающих карточек). – Ростов-на-Дону: Проф-
пресс, 2013.

 Правила маленького пешехода (комплект обучающих карточек). – Ростов-на-Дону: Проф-
пресс, 2013.

 Дорожная азбука (комплект обучающих карточек). – Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 2013.

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо» (комплект обучающих карточек).  –  Ростов-на-
Дону: Проф-пресс, 2013.

 Тетрадь  дошкольника  6-7  лет.  Учим  правила  дорожного  движения:  игротека  юного
пешехода / авт.-сост. Г.Д. Беляевскова, Э.Г. Шамаева. – Волгоград: Учитель, 2010.

Плакаты (наборы), дидактический демонстрационный материал
1. Вохринцева А.С. Пожарная безопасность. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2012.
2. Вохринцева А.С. Дорожная безопасность. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2012.

«Познавательное развитие»
1. Арапова  -  Пискарева  Н.А.  Формирование  элементарных  математических  представлений  в

детском саду: Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
2. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей

дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2007.
3. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.
4. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических

представлений  в  подготовительной  к  школе  группе  детского  сада:  Планы  занятий.-  М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

5. Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.  -  М.:  Мозаика-Синтез,
2010.

6. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
7. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования дошкольников.- М.: ТЦ

Сфера, 2007.
8. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском

саду: Пособие для работников дошкольных учреждений.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
9. Кайе  В.А.  Занятия  по  конструированию  и  экспериментированию  с  детьми  5-8  лет.

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
10. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет.- Волгоград:

Учитель, 2012.
11. Крашенинников Е.Е.,  Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей.  Для занятий с

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
12. Николаева  С.Н.  Юный эколог:  Программа  экологического  воспитания  в  детском саду–  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010.
13. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст.-  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009.
14. Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.-  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.
15. Николаева С.Н. Юный Эколог. Система работы с детьми в подготовительной к школе группе

детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТИЕЗ, 2010.
16. Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим  миром:  Для

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
17. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие.- М.: Т.Ц. Сфера, 2014.
18. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
19. Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические рекомендации – М.: ТЦ. Сфера,

2015.
20. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации.- М.:

ТЦ Сфера, 2014.



Средства обучения и воспитания
Наглядно-дидактические пособия
Н.В. Нищева – Четыре времени года. – СП.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010.
Режим дня. - М,: Мозаика-Синтез, 2010.
Вохринцева С. Комплект плакатов «Весна». – Екатеринбург, Страна фантазий, 2012.
Вохринцева С. Комплект плакатов «Лето». – Екатеринбург, Страна фантазий, 2012.
Вохринцева С. Комплект плакатов «Осень». – Екатеринбург, Страна фантазий, 2012.
Вохринцева С. Комплект плакатов «Зима». – Екатеринбург, Страна фантазий, 2012.
Вохринцев С. Комплект плакатов «Армия России. Надёжный щит Родины» – Екатеринбург,

Страна фантазий, 2012.
Вохринцев  С.  Комплект  плакатов  «Армия  России.  Военно-морской  флот»  –  Екатеринбург,

Страна фантазий, 2012.
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2007.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2009.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2009
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2007.
Насекомые. —М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Офисная техника и оборудование. – М.: Мозаика-синтез, 2010.
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Ягоды садовые — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Серия «Рассказы по картинкам»
В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Великая отечественная война в произведениях художников. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.



Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Кем быть. — М.:. Мозаика-Синтез, 2008.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2008.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Серия «Расскажите детям»
Расскажите детям о космонавтике. – М.: Мозаика-синтез, 2013.
Расскажите детям о домашних животных. – М.: Мозаика-синтез, 2012.
Серия «Современный образовательный стандарт»
Как наши предки шили одежду. – М.: Мозака-синтез, 2012.
Серия «Откуда что берётся?»
Автомобиль. – М.: Мозаика-синтез, 2013.
Мороженое. М.: Мозаика-синтез, 2013.
Хлеб. – М.: Мозаика-синтез, 2013.
Серия «Беседы с ребёнком»
Великая отечественная война. – М.: Карапуз, Сфера, 2012.
Защитники Отечества. – М.: Карапуз, Сфера, 2013.

«Речевое развитие»
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления

недоразвития  фонематической  стороны  речи  у  старших  дошкольников.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2005.

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления
лексико-грамматического  недоразвития  речи  у  дошкольников  с  ОНР.  –  СПб.:  «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2004.

3. Александрова  Т.В.  Практические  задания  по  формированию  грамматического  строя  речи  у
дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

4. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: Методическое
пособие.- М. ТЦ Сфера, 2006.

5. Волкова  Г.А.  Логопедическая  ритмика:  Методика  работы  с  дошкольниками,  страдающими
общим недоразвитием речи.- СПб: КАРО, 2005.

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
7. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий.– М.: Издательство

ГНОМ, 2013.
9. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. — М.:

Издательство Оникс, 2008.
10. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Индивидуально-групповая  работа  по  коррекции

звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая школа»,1998.
11. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Развитие  связной  речи.  Фронтальные  логопедические

занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2000.

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.  Пособие для логопедов.  –  М.:
«Гном-Пресс», 1999.

13. Коноваленко  В.В.  Коррекционная  работа  воспитателя  в  подготовительной  логопедической
группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности. – М.: «Гном-
Пресс», 1999.



14. Куликовская  Т.А.  Артикуляционная  гимнастика  в  стихах  и  картинках.  –  М.:  «Издательство
ГНОМ и Д», 2008.

15. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для воспитателей и родителей.- М.:
Мозаика- Синтез, 2006.

16. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  подготовительной к школе
группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

17. Пименова Т.М., Архипова В.В. Формирование художественно- речевых навыков у детей 5-7 лет:
занятия по былинам, богатырские игры и потешки.- Волгоград: Учитель, 2012.

18. Петухова  А.А.  Тематические  дни  в  детском  саду:  комплексно-  интегрированные  занятия  в
старшей группе.- Волгоград: Учитель, 2010.

19. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2013.
20. Ушакова  О.С.,  Струнина  Е.М.  Развитие  речи  детей  3-4  лет:  программа:  методические

рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения.– М.: Вентана Граф, 2009.
21. Рудик  О.С.  Развитие  речи  детей  5-6  лет  в  свободной  деятельности.  Методические

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009;
22. Рудик  О.С.  Развитие  речи  детей  6-7  лет  в  свободной  деятельности.  Методические

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
23. Сидорчук Т.А.,  Лелюх С.В.  Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине:

Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей.- М.: АРКТИ, 2009.
24. Сидорчук Т.А.,  Лелюх С.В. Обучение составлению логических рассказов по серии картинок:

Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2009.
25. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998.
26. Филичева  Т.Б.,   Чиркина  Г.В.,  Туманова  Т.В.  Программы  дошкольных  образовательных

учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушениями  речи.  Коррекция  нарушений
речи.- М.: Просвещение, 2008.

27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и
обучение. – М.: Гном-Пресс, 1999.

28. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. – М.:
Гном-Пресс, 1999.

29. Шорохова  О.А.  Играем  в  сказку.  Сказкотерапия  и  занятия  по  развитию  связной  речи
дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2008.

Средства обучения и воспитания
Плакаты большого формата
Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Рабочие тетради
Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 лет: в 3
тетрадях. – М.: ТЦ Сфера, 2014. (Домашняя логопедическая тетрадь).
Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7 лет: в 3
тетрадях. – М.: ТЦ Сфера, 2014. (Домашняя логопедическая тетрадь). 

«Художественно-эстетическое развитие»
Бочкарева О.И. Система работы по художественно- эстетическому воспитанию. Старшая группа.-
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.
Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из  строительного материала в  подготовительной к
школе группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Куцакова  Л.В.  Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду.  Программа  и  методические
рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.
Кузнецова Л.Н., Новикова Е.Н. Развитие мелкой моторики детей с помощью контурных рисунков.
– СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2008.
Комарова  Т.  С.  Развитие  художественных  способностей  дошкольников.  Монография.-  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.



Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  старшей  группе  детского  сада.
Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010.
Костина  Э.С.   Камертон:  программа  музыкального  образования  детей  раннего  и  дошкольного
возраста.- М.: Линка- Пресс, 2008.
Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 2007.
Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет.  Методическое пособие.-  М.: ТЦ Сфера.
2009.
Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты  занятий,  методические
рекомендации (старшая, подготовительная группы). – М.: «КАРАПУЗ», 2009.
Лыкова  И.А.  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет
«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Лыкова  И.А.  Художественный  труд  в  детском  саду:  Старшая  группа.-  М.:  Издательский  дом
«Цветной мир», 2011.
Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с детьми 4-7 лет.-
Волгоград: Учитель, 2011.
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. —
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Теплова  З.И.  Художественно-  творческая  деятельность.  Аппликация  из  ткани:  тематические.
Сюжетные, игровые задания для детей 4-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.
Ускова Ф.А. Береста. Русское золото.- М. Профиздат, 2007.
Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- М.: СЛОВО, Эксмо, 2007.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Программа, конспекты.- М.
: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
Агарева  М.В.,  Арстанова  Л.Г.,  Кудрявцева  Е.А.  Планирование  деятельности  музыкального
руководителя. Сопровождение детей 6-7 лет в мир культуры.- Волгоград: Учитель, 2014.
Белоусенко  А.В.  Волшебный  мир  сказок:  утренники,  праздники.  Инсценированные  сказки.-
Волгоград: Учитель, 2009.
Власенко О.П. Окружающий мир и музыка: учебно- игровые занятия и мероприятия для детей 4-6
лет.- Волгоград: Учитель, 2009.
Власенко  О.П.,  Попова  Г.П.  Весну  встречаем:  сценарии  утренников  и  развлечений  для
дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2007.
Гамидова Э.М. Игры, забавы, развлечения и праздники для детей 6-7 лет.- Волгоград: Учитель,
2011.
Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду.  Старшая и подготовительная группы.-  Ярославль:
Академия развития, 2006.
Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей.- Ростов н/Д: Феникс,
2011.
Даньшова  А.А.  Играем  и  поём  вместе.  Сборник  сценариев  праздников,  игровых  занятий.
Познавательных досугов с мультимедийным приложением.- Волгоград: Учитель, 2015.
Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки.- М.: ТЦ
Сфера, 2002.
Зарецкая Н.В. Танцы детей старшего дошкольного возраста: пособие для практических работников
ДОУ.- М. : Айрис- пресс, 2007.
Захарова С.Н. Праздники в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,:  Мозаика-Синтез, 2006.
Зацепина  М.Б.  Культурно-  досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа и  методические
рекомендации.- М.: Мозаика- синтез, 2009.
Картушина  М.Ю.  Логоритмические  занятия  в  детском  саду:  Методическое  пособие.-  М.:  ТЦ
Сфера, 2003.
Льговская  Н.И.  Организация  и  содержание  музыкально-  игровых  досугов  детей  старшего
дошкольного возраста.- М.: Айрис- пресс, 2007.
Маслова  Е.Н.  Оздоровление  детей  через  музыку,  движение  и  речь.  Подготовительная  группа.-
Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.
Овчинникова Т.С. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 2009.



Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста с методическими рекомендациями.- М.: издательство ГНОМ и Д, 2006.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
Радынова  О.П.  Музыкальные шедевры:  Сказка  в  музыке.  Музыкальные инструменты.-  М.:  ТЦ
Сфера, 2009.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
Равчеева И.П. Организация, проведение и формы музыкальных игр. Интеллектуально- творческое
развитие старших дошкольников в музыкально- игровом пространстве.- Волгоград: Учитель, 2015.
Ярыгина О.Г. Мастерская сказок: сценарии для утренников и развлечений в детском саду.-  М.:
АРКТИ, 2010.

Методические пособия и дидактические материалы 
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2009.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Серия «Учимся рисовать» (дидактический демонстрационный материал)
Вохринцева С. Хохломская роспись. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2005.
Вохринцева С. Полх-майданская роспись. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2005.
Вохринцева С. Урало-сибирская роспись. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.
Вохринцева С. Дымковская игрушка. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2005.
Вохринцева С. Гжель. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2005.
Книга  для  чтения  в  детском саду и  дома.  Хрестоматия.  5-7  года/составители  Гербова  В.В.,
Ильчук Н.П.. – М.:2005г. 

    Чтение с увлечением: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет.– М.: Мозаика- Синтез, 
2011. –(Школа Семи Гномов). 
    Репродукции картин русских художников. 
    Сюжетные и предметные картинки по лексическим темам  
    Дидактические игры по образовательным областям 

Игрушки 
Коррекция звукопроизношения 

-Артикуляция звуков в графическом изображении 
-Постановочные зонды, шпатели 
-Спирт для обработки инструментов, вата 
-«Способы постановки звуков» 
-Н.И. Соколенко «Посмотри и назови» 2 книги 
-Карточки для автоматизации и дифференциации знаков 
-Н.В. Новоторцева «Рабочие тетради по звукам Р, Р*, Ч,Щ,С,С*,Л,Л*,З,З*» 
-Л.Я. Гадасина «Звуки на все руки» 
-Т.С.Перегудова, Г.А.Османова «Вводим звуки в речь: Ч, Щ» 
-В.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 
-Логопедическая серия «Скороговорки: С, Ш, Л» 
-Ю.Б. Жихарева – Норкина «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. З,Зь,Ц» 
-Т.В. Туманова, Филичева «Учитесь говорить правильно» 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных
произведений для реализации АОП ДО.

Примерный перечень представлен в Приложении № 3
 



3.5. Кадровые условия реализации АОП ДО

МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными
работниками. Деятельность двух групп компенсирующей направленности обеспечивают следующие
сотрудники.

Педагогические работники Количество
Воспитатель 6
Учитель-логопед 2
Педагог-психолог 1
Инструктор по физической культуре 2
Музыкальный руководитель 2
Старший воспитатель 1

Учебно-вспомогательный персонал Количество
Младший воспитатель 3

Административно-хозяйственные работники Количество
Заведующий хозяйством 1
Бухгалтер 1
Шеф-повар 1
Повар 5
Рабочий по стирке 2
Сторож-вахтер 1

Административно-управленческий персонал Количество
Заведующий 1
Главный бухгалтер 1

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском

саду (в  каждой группе 2  воспитателя,  1учитель-логопед,  1  музыкальный руководитель;  педагог-
психолог и инструкторы по физической культуре работают в двух группах);

2)  учебно-вспомогательными  работниками в  группе  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников  в  Организации  (каждая  группа  непрерывно  сопровождаться  одним  младшим
воспитателем).

Экран  педагогических  кадров  Руководство.  Педагогический  (научно-педагогический)  состав
Детский сад № 29 "У Лукоморья" - Руководство. Педагогический состав (xn—e1ajcfjbot.xn--p1ai).

ДОО  реализовывает  Программу  как  самостоятельно,  так  и  посредством  сетевых  форм
взаимодействия и сотрудничества. Поэтому в реализации Программы задействован кадровый состав
других организаций г. Саяногорска.
Организация Содержание деятельности Категории работников
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
РХ "Детская поликлиника им.
Л.Д. Ганичевой г. Саяногорск"

Организации медицинского
обслуживания  (заключён
договор
о сотрудничестве)

Врач-педиатр
Медицинская сестра

МБОУ Лицей № 7 г.
Саяногорск

Создание преемственности
деятельности и успешной
адаптации воспитанников при
переходе из ДОО в Лицей
(договор о сотрудничестве
заключается ежегодно)

Заместитель директора
по УВР
Учителя начальных
классов

МБОУ СОШ № 5 г.
Саяногорск

Создание преемственности
деятельности и успешной
адаптации воспитанников при
переходе из ДОО в школу
(договор о сотрудничестве

Заместитель директора
по УВР
Учителя начальных
классов
Педагог-психолог

http://xn--e1ajcfjbot.xn--p1ai/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-56


заключается ежегодно)

ОГИБДД ОМВД России по г.
Саяногорску

Формирование  у  детей
навыков
безопасного  поведения
пешехода
и пассажира

Инспектор по пропаганде

3.6. Примерный режим и распорядок дня в ДОО

Режим  дня  предусматривает  рациональное  чередование  отрезков  сна  и  бодрствования  в
соответствии  с  физиологическими  обоснованиями,  обеспечивает  хорошее  самочувствие  и
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПин 1.2.3685-21,
условий реализации АОП ДО и потребностей участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в ДОО являются: 
- сон; 
- пребывание на открытом воздухе (прогулка); 
- образовательная деятельность; 
- игровая деятельность; 
- отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Режим дня в ДОО гибкий,  неизменным остается  время приема пищи,  интервалы между
приемами пищи, длительность суточного сна, время отхода ко сну, время прогулок. Режим
дня строится  с  учетом сезонных изменений.  В теплый период года увеличивается  ежедневная
длительность пребывания детей на свежем воздухе. 

К  организации  образовательного  процесса  и  режима  дня  соблюдаются  следующие
требования: 
-  режим  двигательной  активности  детей  в  течение  дня  организуется  с  учетом  возрастных
особенностей и состояния здоровья; 
-  при  организации  образовательной  деятельности  предусматривается  введение  в  режим  дня
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой; 
-  физкультурные,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  массовые  спортивные
мероприятия,  спортивные  соревнования  организуются  с  учетом  возраста,  физической
подготовленности и состояния здоровья детей.

Примерная организация пребывания детей в образовательном учреждении
Режимные моменты Старшая группа Подготовительная

При детей на участке ( при наличии погодных условий), 
свободные игры, возвращение в группу

7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 8.10-8.300
Утренний круг 8.30-8.50 8.30-8.50
Занятия, игры, занятия со специалистами 8.50-10.00 8.50-10.50
Второй завтрак 10.00-10.10 10.50-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 11.00-12.40
Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.25 12.40-12.50
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25-12.50 12.50-13.15
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 13.15-15.00
Постепенный подъём, профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40
Игры, занятия, занятия со специалистами 15.40-16.00 15.40-16.05
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки

16.00-17.15 16.05-17.20

Вечерний круг 17.15-17.25 17.20-17.30



Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.55 17.30-18.00
Прогулка (при наличии погодных условий)/ 
Самостоятельная деятельность, уход домой

17.55-19.00 18.00-19.00

Примерная организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в
летний период 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная
На участке: прием детей, игровая деятельность. Утренняя 
гимнастика. В группе: общественно полезный труд: в 
уголке природы, дежурство по столовой

7.00-8.20 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, культурно – гигиенические 
навыки, завтрак

8.20-8.40 8.20-8.40

Подготовка и проведение интегрированной 
организованной деятельности физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла.

8.40-9.15 8.40-9.20

Труд, игровая деятельность, подготовка к прогулке. 9.15-10.00 9.20-10.00
Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10
Прогулка, оздоровительные мероприятия. 10.10-12.10 10.10-12.20
Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические 
навыки, подготовка к обеду, обед

12.10-12.40 12.20-12.50

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00
Постепенный подъём, профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 15.10-15.25
Игровая, художественная и самостоятельная 
деятельность

15.25-16.00 15.25-16.05

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки

16.00-17.15 16.05-17.20

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.25 17.20-17.40
Прогулка (при наличии погодных условий)/ 
Самостоятельная деятельность, уход домой

17.25-19.00 17.40-19.00

Планирование образовательной деятельности на неделю представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

3.7. Календарный план воспитательной работы.

Календарный  план  является  единым  для  всех  педагогов  ДОО.  Все  мероприятия
проводятся с учетом особенностей Программы ДО, а также возрастных, физиологических
и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

МЕСЯЦ ДАТА
ПРИМЕРЫ

МЕРОПРИЯТИЙ / ПРОЕКТОВ /
СОБЫТИЙ

НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСПИТАНИЯ/ЦЕН

НОСТИ

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь 1 сентября

«День Знаний»
Праздник  «Детский сад - наш дружный дом»
(все группы)

Социальное,
познавательное

3 (4) сентября
«День

солидарности в
борьбе с

терроризмом»

Просмотр учебных мультфильмов и фильмов
(средние, старшие, подготовительные)

Социальное,
познавательное

7 сентября
«Международны
й день чистого

воздуха и
голубого неба»

Спортивное развлечение «Быстрые и ловкие»
(все группы)

Физическое,
оздоровительное

8 сентября Просмотр  мультфильма  «В  стране Социальное,



«Международны
й день

распространени
я грамотности»

невыученных  уроков»  (подготовительные
группы) 

познавательное

23 (22) сентября
«Единый день
безопасности

дорожного
движения»

Развлечение  по  ПДД  «Дорожная  сказка»
(старшие, подготовительные группы)

Физическое  и
оздоровительное

Досуг по ПДД «Юные пешеходы» (2 младшие,
средние группы)

Физическое  и
оздоровительное

Выставка  плакатов  по  ПДД  «Правила
дорожные  детям  знать  положено»  (все
группы)

Художественно-
эстетическое

24 (25) сентября
Экологический

праздник
регионального

значения «День
Енисея»

Досуг   «Путешествие  по  Енисею» (старшие,
подготовительные группы)

Экологическое

Прогулка  к  Енисею  (средние,  старшие,
подготовительные)

Экологическое

25 сентября
Праздник

урожая «Уртун
– тойы»

Вечер  загадок  «Что  летом  родиться,  зимой
пригодиться»  (старшие,  подготовительные
группы)

Трудовое 

27 сентября
День

воспитателя и
всех дошкольных

работников

Экскурсия по детскому саду Социальное 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

1 октября
«Всемирный

день пожилого
человека»

«Международны
й день музыки»

Акция «Из детских рук – частичку теплоты»
(изготовление  праздничных  открыток,
поздравление  пожилых  людей  на  улицах
города)
Музыкальная  викторина  «Музыка  нас
связала» (старшие группы)
Экскурсия  в  музыкальную  школу
(подготовительные группы)

Социальное,  этико-
эстетическое

Этико-эстетическое
Социальное 

1(2) октября
«Всероссийский

день ходьбы»

Квест-игра  «В  поисках  цветка  здоровья»
(старшие, подготовительные группы)

Физическое,
оздоровительное

4 октября
«День защиты

животных»

Акция  помощи  животным  (сбор  корма)  для
приюта «Право на жизнь» (все группы)

Познавательное,
социальное

15  октября
«Всемирный
день чистых

рук»

Беседа «Да здравствует мыло душистое» (все
группы)

Познавательное,
оздоровительное

22 (23) октября
(3е воскресенье

октября)
«День отца в

России»

Спортивный досуг «Супер папа»
 

Социальное,
физическое

24 – 27 октября
«День осени»

Утренник  «Сказка  осенью  пришла»  (все
группы)

Этико-эстетическое

Выставка поделок «Чудеса осенней природы»
(картины из красивых листьев) (все группы)

Художественно-
эстетическое

Н
О

Я
Б

Р
Ь 4 ноября

«День народного
единства»

Досуг «Родина — не просто слово» (старшие,
подготовительные группы)

Патриотическое

13 ноября 
«Синичкин день»

Акция  «С  каждого  по  зернышку»  Столовая
для птиц (все группы)

Экологическое,
трудовое



27  ноября
«День матери»

Спортивное  мероприятие  ко  дню матери  «А
ну-ка,  мамы»  (старшие,  подготовительные
группы)

Физическое,
оздоровительное

Музыкально-литературный вечер «Лучшая на
свете мамочка моя» (все группы)

Социальное,  этико-
эстетическое

Поздравительная открытка  «Мамина улыбка»
(все группы)

Художественно-
эстетическое

30 ноября
«День

Государственног
о герба РФ»

Беседа «История Государственного герба РФ»
Просмотр  видеоролика  «Сказка  о  двуглавом
Орле»

Социальное,
познавательное,
патриотическое

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

1 декабря
«Всероссийский

день хоккея»

Спортивное  развлечение   «Да  здравствует
хоккей!» (старшие, подготовительные группы)

Физическое,
оздоровительное

4 (5-29) декабря
«День заказов

подарков и
написания писем

Деду Морозу»

Мастер-класс  для  воспитанников   «Письмо
Дедушке Морозу» (все группы)

Познавательное.
эстетическое

5 декабря
«День

добровольца
(волонтера) в

России»

Бумажный  Бум  «Сдай  макулатуру  –  спаси
дерево!»

Познавательное,
экологическое

8 декабря
«Международны

й день
художника»

Просмотр  видеопрезентация  «Известные
художники» (старшие группы)
Виртуальная  экскурсия  по  Эрмитажу
(подготовительные группы)

Познавательное 

10 декабря
«Международны
й день акции за

принятие
Декларации прав

животных»

Час творчества «Мой домашний питомец» (все
группы)

Художественно-
эстетическое

12 декабря
«День

Конституции
Российской
Федерации»

Беседа  о  государственной  символике
Российской  Федерации  (старшие,
подготовительные группы)

Патриотическое,
познавательное

31 (25–29)
декабря

«Последний день
года. Новый год»

Новогодний  карнавал  «Сказка  в  Новый год»
(все группы)
Акция  «Украсим  группу  и  прогулочный
участок» - мастерская Деда Мороза

Этико-эстетическое

Выставка  поделок  «Символика  нового  года»
(все группы)

Художественно-
эстетическое

Я
Н

В
А

Р
Ь

11 января 
«День

заповедников и
национальных

парков» 

Просмотр  видеопрезентация  «Заповедники
России и Хакасии» (все группы)
Фотоальбом  «Лучшие  места  Хакасии»  (все
группы)

Экологическое
Художественно-
эстетическое

14 (12) января
Праздник

«Старый Новый
год»

Музыкально-игровой  фольклорный  досуг
«Приходила  Коляда»  (средние,  старшие,
подготовительные группы)

Этико-эстетическое

15 января 
«День зимующих

птиц России»

Экологическая акция «Покорми птиц зимой»
(все группы)

Художественно-
эстетическое

18 января Развлечение  «Снеговик  и  елочка»  (все Этико-эстетическое

https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm


«Международны
й день

снеговика»

группы)
Беседа «История снеговика и снежной бабы»
(все группы)

Познавательное 

24 (23-27) января
«Международны

й день зимних
видов спорта»

Неделя  «Зимней  Олимпиады»  (старшие,
подготовительные группы)

Физическое  и
оздоровительное

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь

8 февраля
«День

Российской
науки»

Конструкторское  бюро  (изготовление  и
презентация  изобретений  из  разных  видов
конструктора)  (старшие,  подготовительные
группы)

Художественно-
эстетическое

19 февраля
«Всемирный
день защиты

морских
млекопитающих

»

Виртуальная  экскурсия  в  дельфинарий
«Мы  –  знатоки  океанов  и  морей»
(подготовительные группы)

Познавательное,
экологическое,
трудовое

21 февраля
«Всемирный
день родного

языка»

Беседа  «Русские  народные  пословицы  и
поговорки» (средние, старшие группы)

Познавательное 

Викторина  «Подбери  рифму»
(подготовительные группы)

Познавательное

23 февраля
«День

защитника
Отечества»

Спортивное  мероприятие  с  участием  пап
воспитанников  «Зарница»  (подготовительные
группы)

Физическое  и
оздоровительное

Квест-игра  «Будущий  солдат»  (старшие
группы)

Патриотическое,
физическое  и
оздоровительное

Поздравительная  открытка  «От  будущих
защитников» (все группы)

Социальное,  семья,
уважение

М
А

Р
Т 8 (4–7) марта

«Международны
й женский день»

Утренник «Весенняя капель» (все группы) Этико-эстетическое,
семейное

Выставка  поздравительных  открыток   «С
цветочным днем – 8 марта!» (все группы)

Социальное,  уважение,
семья

11 – 17 марта
«Масленица»

Фольклорное  развлечение  «Как  на  масляной
неделе» (все группы)

Этико-эстетическое

18 марта
«День

воссоединения
Крыма с
Россией»

Беседа  «Что  я  знаю  о  Крыме?»
(подготовительные группы)

Патриотическое,
познавательное

21 марта
«Всемирный
день поэзии»

Конкурс чтецов (все группы) Этико-эстетическое

22 марта
Праздник

Благодарения,
гостеприимства

, Очищения и
Благославления

«Чыл пазы»

Хакасский  праздник  «Чыл  пазы»  (старшие,
подготовительные группы)

Этико-эстетическое,
познавательное

23 марта 
«Всемирный

День
Метеорологии» 

Изготовление  флюгеров  для   своих
участков (все группы)

Художественно-
эстетическое

27 марта
«Всемирный

день театра»

Просмотр  театрализованного  представления
(все группы)

Познавательное,  этико-
эстетическое



А
П

Р
Е

Л
Ь

1 (31 марта)
апреля

«День смеха»

Досуговое  мероприятие  «Мешок  смеха  или
приключение в Хохотушкино» (все группы)

Этико-эстетическое

1 апреля
«День птиц»

Акция «Птиц встречаем» Экологическое, забота

7 апреля
«Всемирный

день здоровья»

Спортивное развлечение «Здоровое будущее в
наших руках» (все группы)

Физическое  и
оздоровительное

12 апреля
«Всемирный

день авиации и
космонавтики»

Музыкально-игровой  досуг  «Путешествие  на
Луну» (старшие, подготовительный группы)

Патриотическое 

Выставка  рисунков  «Далёкий  космос»  (все
группы)

Патриотическое,
познавательное

22  апреля
«День матери –

Земли»

Фольклорное  развлечение  «Земля  -
кормилица» (подготовительные группы)

Познавательное 

Беседы с детьми об экологических проблемах
на Земле (старшие, подготовительные группы)

Познавательное,
экологическое

Конкурс  «Мы  сажали  огород»  (огород  на
подоконнике)

Трудовое,
экологическое

29 (30) апреля
«Международны

й день танца»

Концерт  детской  художественной
самодеятельности  «Маленькие  звездочки»
(старшие,  подготовительные  группы).
Кружковая работа

Этико-эстетическое

30 (27) апреля
«День пожарной

охраны»

Мероприятие  по  ППБ  «Я  пожарным  стать
хочу!» (подготовительные группы)
Экскурсия  по  детскому  саду  –  знакомство  с
путями эвакуации (все группы)
Беседа о труде пожарных (все группы)

Физическое  и
оздоровительное

Познавательное

Познавательное 

М
А

Й

1 мая
«День Весны и

Труда»

Беседы о труде, профессиях (все группы) Познавательное 

Волонтерское движение «Дошколята-эколята»
- (уборка территории) (все группы)

Трудовое 

9 (8) мая
«День Победы»

Музыкальная гостиная «Вечер песен военных
лет» (старшие, подготовительные группы)

Патриотическое 

Возложение  цветов  к  памятнику  павших
воинов (подготовительные группы)

Патриотическое

Акция  «Голубь  мира»-  аппликация  на  окне
(все группы)

Патриотическое

14 мая (вторая
суббота) 

 «Всероссийский
день посадки

леса» 

Акции  «Посади  дерево»,  «Веселая  клумба»
(все группы)

Экологическое,
трудовое

24 мая
«День

славянской
письменности и

культуры»

Экскурсия  в  библиотеку  (старшие,
подготовительные группы)

Социальное,
познавательное

29 – 31 мая Выпускной  бал  «Путешествие  по  радуге»
(подготовительные группы)

Этико - эстетическое

26 мая
«День тропы

здоровья»

Туристическая  игра  «Геокешинг»
(подготовительные группы)

Физическое,
оздоровительное

И
Ю

Н
Ь 1 июня

«Международны
й день защиты

детей»

Праздничное  мероприятие  «Солнечное  лето
для детей планеты» (все группы)

Социальное 



5 июня 
«Всемирный
день охраны

окружающей
среды»

Беседа «Мусор и люди» (все группы)
Интеллектуальная  игра  «Знатоки  природы»
(средние, старшие, подготовительные группы)

Экологическое
Познавательное 

 6 июня 
«День русского

языка»

Конкурс  рисунков  по  русским  народным
сказкам (все группы)
Беседа  «Чем  богат  русский  язык»  (старшие,
подготовительные группы)
«Мультпарад  по  народным  сказкам»  (все
группы)

Художественно-
эстетическое
Познавательное 

22 июня
«День памяти и

скорби»

Поэтический  час  «Мы  о  войне  стихами
говорим» (все группы)

Познавательное,
патриотическое

И
Ю

Л
Ь

8июля
«День семьи,

любви и
верности»

Рисунки  на  асфальте  «Моя  семья»  (все
группы)
Беседа  «Дружная  семья  всем  нужна»  (все
группы)
Изготовление  символа  праздника  -  Ромашки
(все группы)

Социальное, семейное

Художественно-
эстетическое

А
В

Г
У

С
Т

12 августа
«День

физкультурника
»

Спортивные эстафеты  «Веселые старты» (все
группы)
Гимнастика  «Путешествие  по  тропинкам
здоровья»  -  профилактика  плоскостопия  и
нарушения осанки (все группы)

Физкультурное
Оздоровительное 

22 августа
«День

Государственног
о флага

Российской
Федерации»

Беседа «Флаг России» (все группы)
Просмотр  мультфильм  «Как  Царевич  искал
цвета для флага российского» (все группы)

Познавательное,
патриотическое

Флэшмоб «Белый, синий, красный» (старшие,
подготовительные группы)

Патриотическое

27 августа
«День

российского
кино»

Посещение  кинотеатра  (старшие,
подготовительные группы)
Рисование  «Герой  моего  любимого
мультфильма»

Познавательное,
социальное
Художественно-
эстетическое



Дополнительный раздел 
Краткая презентация программы 

Программа  ДОО  ориентирована  на  детей  5-7  лет  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  
Программа  ДОО  реализуется  посредством  развивающей  коррекционно-образовательной

деятельности: логопедические коррекционные занятия, развивающие сеансы педагога-психолога,
занимательная образовательная деятельность под руководством воспитателя. 
Реализацию образовательной программы в полном объеме обеспечивает служба сопровождения. В
нее входят: 
- логопедическая служба, 
- психологическая служба, 
- музыкальная служба, 
- оздоровительно-физкультурная служба, 
- воспитательно-образовательная служба. 

При реализации образовательной программы используются: 
-  Федеральная  образовательная  программа дошкольного  образования.  Приказ  Мин.проф.РФ от
25.11.2022г. № 1028,
-  Федеральная  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
обучающихся с ОВЗ. Приказ Мин.проф.РФ от 24.11.2022г. № 1022,
-  «Программа  развития  речи  дошкольников»  Ушаковой  О.  С.,  «Программа  коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи» Нищевой Н. В. 
Возрастная  категория  детей  и  особенности  реализации  программы:  адаптированная
образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями
речи,  особенности  реализации  АОП  предусматривают  гибкий  коррекционно-  образовательный
процесс,  направленный  на  учет  индивидуальных  возможностей  детей  с  ТНР,  на  полноценное
проживание  ребенка  с  ТНР  дошкольного  детства  и  психолого-  педагогической  готовности  к
школьному обучению в период завершения этапа дошкольного детства. 
Ссылки на федеральные программы: 
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia- adaptirovannaia-
obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ Официальное
опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  детей  —  создание

необходимых  условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями
воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы
социальнo-педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в четырех
направлениях:
- работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с
системой новых форм работы с родителями (законными представителями);
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
-  вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа по
обмену опытом;
- участие в управлении образовательной организации.

Педагогический  коллектив  предлагает  родителям  воспитанников  разнообразные  формы
взаимодействия:  круглые  столы;  открытые  просмотры  занятий  и  других  видов  детской
деятельности; квесты; дни открытых дверей; семинары-практикумы; тренинги; собрания; видео-
фильмы и презентации о жизни группы, детского сада, различных видов деятельности, режимных
моментов; выставки детских работ; фотовыставки; информационные проспекты; информационные
стенды; мини-газеты; папки-передвижки.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ljwhb1696q866102092
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ljwhb1696q866102092
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 
«Возрастные особенности воспитанников», 

«Психофизические особенности детей с нарушением речи» 

Дети 5-6 лет (старшая группа)
Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  свое

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  должно  сопровождаться  речью,
соответствующей интонационно и по содержанию, взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  должны  начать  осваивать  социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей
в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию. Обычно они представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение  человека  становится  более  детализированным и  пропорциональным.  По  рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

При конструировании дети используют и должны называть различные детали деревянного
конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца.  Способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети  могут  конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз;  из  природного
материала.  Они  осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к
художественному  образу  (ребенок  «достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,
дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к  природному  материалу
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки,
но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.
Воспринимают величину объектов, выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.

Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.

Продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны не  только  решить  задачу  в
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Старшие дошкольники способны применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные  представления,  отражающие
представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также
представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,  дня и ночи, об
увеличении  и  уменьшении  объектов  в  результате  различных  воздействий  и  т.  д.  Кроме  того,
продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического
мышления. У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты
по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Дети  5-6  лет  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

У детей совершенствуется речь, они могут использовать практически все части речи, активно
заниматься словотворчеством. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной
деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения
предметов одинаковой формы.

Восприятие в  этом возрасте  характеризуется  анализом сложных форм объектов;  развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа)
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  группы  начинают  осваивать  сложные

взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,
свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь  и  т.  д.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,
обретают  особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нём.  Исполнение  роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль,  сохранив при этом роль,  взятую ранее.  Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
К  6-7  годам  дети  в  значительной  степени  осваивают  конструирование  из  строительного

материала. Они должны свободно владеть обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется
на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность,  в которой будет осуществляться
постройка; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.

В  этом  возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже  доступны
целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут  передавать  сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут  одновременно
учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.



Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь. В высказываниях детей могут отражаются как
расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети
должны  начать  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,
прилагательные и т.д.  В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его  основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации,  формированием
позиции  школьника.  К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного и личностного развития,  что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться  в
школе.

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи.

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие
речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в
самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного
высказывания.  В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств
коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-
комплексы  и  звукоподражания,  обрывки лепетных  слов  («кóка»  —  петушок,  «кóй» —  открой,
«дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка.
Звукокомплексы,  как  правило,  используются  при  обозначении  лишь  конкретных  предметов  и
действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо
нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных
средств  родного  языка  является  характерной  особенностью  речи  детей  данного  уровня.
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки
и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными
интонацией  и  жестами  обозначает  «петушок»,  «кукарекает»,  «клюет»,  что  указывает  на
ограниченность  словарного  запаса.  Поэтому  ребенок  вынужден  активно  использовать
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной
речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это
позволяет  им  компенсировать  недостаточное  развитие  импрессивной  стороны  речи.  В
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети
способны воспроизводить  в основном одно-двусложные слова,  тогда  как более сложные слова
подвергаются сокращениям («пáка ди» —  собака сидит,  «атó» —  молоток,  «тя макó» —  чай с
молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.
Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям
еще  не  доступно.  Подобные  словосочетания  могут  состоять  из  отдельных  правильно
произносимых  двух-,  трехсложных  слов,  включающих  звуки  раннего  и  среднего  онтогенеза
(«дять» — дать, взять; «ки ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов
(«атóта»  —  морковка,  «тяпáт»  —  кровать,  «тя  ти»  —  мячик);  фрагментов  слов-
существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать);
фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» —  большой,  «пакá» —  плохой);
звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный  уровень  определяется  как  начатки  общеупотребительной  речи,  отличительной  чертой
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» —
дай пить молоко; «бáска атáть ни ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть;
«во изи асáня мя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу,
один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так
их и нарушать:  «ти ёза» —  три ежа,  «мóга ку каф» —  много кукол,  «си ня кадасы » —  синие
карандаши,  «лёт  бади  ка»  —  льет  водичку,  «тáсин  петакóк»  —  красный  петушок  и  т.  д.  В
самостоятельной  речи  детей  иногда  появляются  простые  предлоги  или  их  лепетные  варианты



(«тиди  т а  ту  е»  —  сидит  на  стуле,  «щи  т  а  тóй»  —  лежит  на  столе);  сложные  предлоги
отсутствуют.  Недостаточность  практического  усвоения  морфологической  системы  языка,  в
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает
речевые  возможности  детей,  приводя  к  грубым  ошибкам  в  понимании  и  употреблении
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы
суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются  существенные  затруднения  в  усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем
уровне,  сохраняется  многозначное  употребление  слов,  разнообразные  семантические  замены.
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок
может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д.
(«муха»  —  муравей,  жук,  паук;  «тю  фи»  —  туфли,  тапочки,  сапоги,  кеды,  кроссовки).
Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части
тела,  части предмета,  посуду, транспорт,  детенышей животных и т.  п.  («юкá» —  рука, локоть,
плечо, пальцы,  «сту й» —  стул, сиденье, спинка;  «миска» —  тарелка, блюдце, блюдо, ваза;  «ли
ска»  —  лисенок,  «мáнька  вóйк»  —  волченок  и  т.  д.).  Заметны  трудности  в  понимании  и
использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная
речь  характеризуется  недостаточной  передачей  некоторых  смысловых  отношений  и  может
сводиться  к  простому  перечислению  событий,  действий  или  предметов.  Детям  со  II  уровнем
речевого  развития  крайне  затруднительно  составление  рассказов,  пересказов  без  помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание
сюжетной линии.  Это чаще всего проявляется в перечислении объектов,  действий с ними,  без
установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном
объеме  не  сформирована  и  значительно  отстает  от  возрастной  нормы:  наблюдаются
множественные  нарушения  в  произношении  16—20  звуков.  Высказывания  дошкольников
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости:
«Дандáс» — карандаш,  «аквáя» — аквариум,  «виписéд» — велосипед,  «мисанéй» — милиционер,
«хади ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с

выраженными элементами недоразвития  лексики,  грамматики и фонетики.  Типичным является
использование  простых  распространенных,  а  также  некоторых  видов  сложных  предложений.
Структура  предложений  может  быть  нарушена  за  счет  пропуска  или  перестановки  главных и
второстепенных членов, например:  «бéйка мóтлит и не узнáйа» —  белка смотрит и не узнала
(зайца);  «из тубы дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что
холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» —
аквариум,  «таталли ст» —  тракторист,  «вадапавóд» —  водопровод,  «задигáйка» —  зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными
и числительными в косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три
ведра,  «коёбка лези т под сту ла» —  коробка лежит под стулом,  «нет коли чная пáлка» —  нет
коричневой палки,  «пи сит ламáстел,  кáсит лу  чком» —  пишет фломастером,  красит  ручкой,
«лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя
языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется
наличием  выраженных  нарушений  согласования  и  управления.  Важной  особенностью  речи
ребенка  является  недостаточная  сформированность  словообразовательной  деятельности.  В
собственной  речи  дети  употребляют  простые  уменьшительно-ласкательные  формы
существительных,  отдельных  притяжательных  и  относительных  прилагательных,  названия
некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и
частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик,  нос — носик,  учит — учитель,
играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают
еще  достаточными  когнитивными  и  речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения
значений этих слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник»



— «пéчка»  и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова,
выходящие  за  рамки  повседневной  речевой  практики.  Так,  дети  часто  подменяют  операцию
словообразования  словоизменением  (вместо  «ручище»  —  «руки»,  вместо  «воробьиха»  —
«воробьи»  и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным
высказыванием  (вместо  «велосипедист»  —  «который  едет  велисипед»,  вместо  «мудрец»  —
«который  умный,  он  все  думает»).  В  случаях,  когда  дети  все-таки  прибегают  к
словообразовательным  операциям,  их  высказывания.  изобилуют  специфическими  речевыми
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома —  дóмник»,
«палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори л —
тракторист,  чи тик —  читатель,  абрикóснын —  абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-
слоговой  структуры  производного  слова  («свинцовый  —  свитенóй,  свицóй»),  стремление  к
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой
— мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей
характерно  неточное  понимание  и  употребление  обобщающих понятий,  слов  с  абстрактным и
переносным значением (вместо «одежда» —  «пальты », «кóфнички» —  кофточки, «мебель» —
«разные  стóлы»,  «посуда»  —  «миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих  за  рамки
повседневного  бытового  общения:  частей  тела  человека  (локоть,  переносица,  ноздри,  веки),
животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник,
столяр)  и  действий,  связанных  с  ними  (водит,  исполняет,  пилит,  рубит,  строгает),  неточность
употребления  слов  для  обозначения  животных,  птиц,  рыб,  насекомых  (носорог  —  «корова»,
жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха»,
гусеница —  «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по
различным  типам:  смешения  по  признакам  внешнего  сходства,  замещения  по  значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля
и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду  с  лексическими  ошибками  у  детей  с  III  уровнем  развития  речи  отмечается  и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется
как  в  детских  диалогах,  так  и  в  монологах.  Это  подтверждают  трудности  программирования
содержания  развернутых  высказываний  и  их  языкового  оформления.  Характерными
особенностями  связной  речи  являются  нарушение  связности  и  последовательности  рассказа,
смысловые  пропуски  существенных  элементов  сюжетной  линии,  заметная  фрагментарность
изложения,  нарушение  временных  и  причинно-следственных  связей  в  тексте.  Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности
ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между
ними,  с  невозможностью  четкого  построения  целостной  композиции  текста.  Одновременно  с
этими  ошибками  отмечается  бедность  и  однообразие  используемых  языковых  средств.  Так,
рассказывая  о  любимых  игрушках  или  о  событиях  из  собственной  жизни,  дети  в  основном
используют короткие,  малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают
или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто
встречается  неправильное  оформление  связей  слов  внутри  фразы  и  нарушение  межфразовых
связей  между  предложениями.  В  самостоятельной  речи  типичными  являются  трудности  в
воспроизведении  слов  разной  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости:  персеверации
(«неневик» — снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление
лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт»
—  водопровод), перестановка слогов («вóкрик» —  коврик,  «восóлики» —  волосики), добавление
слогов  или  слогообразующей  гласной  («корáбыль»  —  корабль,  «тыравá»  —  трава).  Звуковая
сторона  речи  характеризуется  неточностью  артикуляции  некоторых  звуков,  нечеткостью
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том,
что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце
слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно
определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов
на заданный звук не выполняют. 
Характеристика детей с IV уровнем развития речи 



Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их
продвижения  в  речевом  развитии  позволили  обосновать  необходимость  выделения  нового,
четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева).  К нему были отнесены дети с остаточными
явлениями  недоразвития  лексико-грамматических  и  фонетико-фонематических  компонентов
языковой  системы.  Речь  таких  детей,  на  первый  взгляд,  производит  вполне  благополучное
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных
заданий  позволяет  выявить  остаточные  проявления  общего  недоразвития  речи.  Затруднения  в
воспроизведении  слов  сложного  слогового  состава  и  их  звуконаполняемости  является
диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи.
Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается,  но
всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики,
сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик,
баскетболистка, велосипедистка, строительство  и т. д.). Для детей данного уровня типичным
является  несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая
дикция.  Все  это  оставляет  впечатление  общей  «смазанности»  речи.  Незавершенность
формирования  звуко-слоговой  структуры,  смешение  звуков,  низкий  уровень
дифференцированного  восприятия  фонем  являются  важным  показателем  того,  что  процесс
фонемообразования  у  этих  детей  еще  не  завершен.  Наряду  с  недостатками  фонетико-
фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны
речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно
знать  и  понимать  слова,  редко  встречающиеся  в  повседневной  речевой  практике:  названия
некоторых  животных  и  птиц  (павлин,  пингвин,  страус,  кукушка),  растений  (малина,  ежевика,
кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки,
запястье,  щиколотка,  поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут
смешиваться  видовые  и  родовые  понятия  («креслы»  —  стулья,  кресло,  диван,  тахта).  Дети
склонны  использовать  стереотипные  формулировки,  лишь  приблизительно  передающие
оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный —
«острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких
по ситуации (вместо  «заяц шмыгнул в  нору» — «заяц убежал в дыру»,  вместо  «Петя заклеил
конверт»  —  «Петя  закрыл  письмо»),  в  смешении  признаков  (высокая  ель  —  «большая»;
картонная  коробка  —  «твердая»;  смелый  мальчик  —  «быстрый»  и  т.  д.).  Углубленное
обследование  позволяет  четко  выявить  трудности  передачи  детьми  системных  связей  и
отношений,  существующих  внутри  лексических  групп.  Они  плохо  справляются  с  подбором
синонимических  и  антонимических  пар:  хороший  —  добрый  («хорошая»),  азбука  —  букварь
(«буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость—
грусть  («не  радость,  злой»)  и т.  п.  Недоступными являются  задания  на  подбор  антонимов  к
словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. Недостаточность
лексического  строя  языка  проявляется  и  в  специфических  словообразовательных  ошибках.
Правильно образуя слова,  наиболее употребляемые в речевой практике,  эти дети по-прежнему
затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования
увеличительных  и  многих  уменьшительно-ласкательных  форм  существительных  (ручище  —
«рукина, рукакища»;  ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка
— «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка
— «буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной  — «смехной», льняной
—  «линой»,  медвежий  —  «междин»),  сложных  слов  (листопад  —  «листяной»,  пчеловод  —
«пчелын»),  а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо  присел  —  «насел»,  вместо
подпрыгнул  —  «прыгнул»).  Наряду  с  этими  ошибками  у  детей  наблюдаются  существенные
затруднения  в  понимании  и  объяснении  значений  этих  и  других  производных  наименований:
кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик  —  «который
тацувúет»  и  т.  п.  Отмеченное  недоразвитие  словообразовательных  процессов  препятствует
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных
слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество
овладения русским языком в процессе  школьного обучения.  В большинстве случаев дети с IV
уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным



значением. Так, выражение  «широкая душа»  трактуется как  «очень толстый»,  а пословица  «на
чужой каравай рот не разевай»  понимается буквально  «не ешь хлеба».  Наблюдаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа («В
телевúзере  казáли  Черепáшков  нúнзи»),  некоторых  сложных предлогов  («вылез  из  шкафá» —
вылез из-за шкафа, «встал кóла сту ла» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются
нарушения  в  согласовании  порядковых  числительных  и  прилагательных  с  существительными
мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею
казать  двумями  пальцыми»),  единственного  и  множественного  числа  («я  дома  играю  с
компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем
развития  речи  представляют  конструкции  предложений  с  разными  придаточными.  При  их
построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). При
обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче  логической последовательности,
«застревание»  на  второстепенных  деталях  сюжета  наряду  с  пропуском  его  главных  событий,
повтор отдельных эпизодов по нескольку раз  и т.  д.  Рассказывая  о событиях из  своей жизни,
составляя  рассказ  с  элементами  творчества,  дети  используют  преимущественно  короткие
малоинформативные  предложения.  При  этом  ребенку  сложно  переключиться  на  изложение
истории  от  третьего  лица,  включать  в  известный  сюжет  новые  элементы,  изменять  концовку
рассказа и т. д. 

Особенности психического развития у дошкольников с дизартрией. 
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной,
интеллектуальной  и  аффективно-волевой  сферы.  Отмечается  недостаточная  устойчивость
внимания, его быстрая отвлекаемость и истощаемость, ограниченные возможности распределения
внимания. У детей с дизартрическими расстройствами внимание недостаточно развито и менее
устойчиво,  чем  при  норме  речевого  развития.  Нарушение  механизма  устойчивости  и
переключаемости внимания зависит от недостаточной подвижности основных нервных процессов
в коре больших полушарий. 
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память,
страдает  продуктивность  запоминания.  Они  забывают  сложные  инструкции,  элементы  и
последовательность заданий. 
У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными
возможностями развития познавательной деятельности. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает
специфические  особенности  мышления.  Обладая  в  целом  полноценными  предпосылками  для
овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,  дети  отстают  в  развитии
словесно-логического  мышления,  без  специального  обучения  с  трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением и обобщением. 
Наряду с общей соматической ослабленностью дошкольникам, страдающим дизартрией, присуще
некоторое  отставание  в  развитии  двигательной  сферы,  которая  характеризуется  плохой
координацией движений,  снижением скорости  и  ловкости выполнения.  Наибольшие трудности
выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 
Дети  отстают  от  нормально  развивающихся  сверстников  в  воспроизведении  двигательного
задания  по  пространственно-временным  параметрам,  нарушают  последовательность  элементов
действия,  опускают его  составные части.  Отмечается  недостаточная  координация  пальцев  рук,
недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 
В связи с наличием нарушений нейродинамических связей в коре больших полушарий у детей с
дизартрией наблюдается нарушение памяти. Слабость процесса запоминания слов у детей связана
не  только  с  затруднением  выработки  условных  рефлексов,  ослаблением  внимания,  но  и  с
нарушением фонематического слуха, возникающего вследствие недоразвития звукопроизношения.

Мышление  детей  с  дизартрическими  расстройствами  тоже  отстает  от  нормы.  У  них
наблюдается неуверенность,  пассивность,  быстрая истощаемость и негативизм при выполнении
заданий.  Однако  в  большинстве  случаев  интеллект  сохранен,  а  некоторое  ослабление  их
мыслительной  деятельности  по  типу  астении  с  выраженным снижением  функции  внимания  и
памяти. 

Особенности психического развития у дошкольников с моторной алалией. 



Психопатологическая симптоматика проявляется в отклонениях от нормы в развитии сенсорных
функций  (зрительного  восприятия,  слухового  восприятия,  тактильно-двигательных  ощущений).
Также наблюдаются отклонения в формировании, развитии и протекании психических процессов
(памяти  (особенно  страдает  слухо-речевая  память),  внимания  (слуховое  внимание),  мышления
(интеллектуальное  развитие  детей-алаликов  в  известной мере  лимитировано  состоянием  речи).
Тем  не  менее  у  детей  с  алалией  в  отличие  от  детей  с  умственной  отсталостью  не  страдает
познавательный интерес, у них живой взгляд, поведение, заинтересованное в окружающем. Такие
дети пытаются играть, восполняя речевой недостаток жестами, выразительной мимикой. 
Особенности  эмоционально-волевой сферы: у детей  с алалией часто наблюдается  психический
инфантилизм, одной из характерных черт которого являются особенности эмоционально-волевой
сферы. Эти особенности проявляются в лабильности настроения (причем смена настроения часто
неадекватна),  характерна  некоторая  дурашливость,  отсутствие  самокритики,  излишняя
доверчивость. Игровая деятельность также отличается своеобразием: интерес к игре как правило
летучий, чаще у детей с алалией в игре роль ведомых. Наблюдение за игровой сферой может быть
крайне информативным в плане характеристики эмоционально-волевой сферы. У детей с более
выраженной органической недостаточностью могут наблюдаться проявления немотивированной
агрессии,  раздражительности,  характерно  нежелание  вступать  в  контакт,  замкнутость,  волевые
качества не развиты, при затруднениях следует отказ от начатой деятельности. 

Особенности психического развития у дошкольников ОНР 
Мышление 
У дошкольников с ОНР связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития  обусловливает  специфические  особенности  мышления.  Обладая  полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями: сравнения, классификации, анализа,
синтеза,  отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления.  С  трудом  овладевают
мыслительными  операциями:  анализом,  синтезом,  сравнением.  Для  многих  детей  с  ОНР
характерна ригидность мышления. 
Как показывают исследования у детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления
влияют  недостатки  в  знаниях  и,  наиболее  часто  нарушения  самоорганизации.  У  них
обнаруживается  недостаточный  объем  сведений  об  окружающем,  о  свойствах  предметов,
возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. 
Воображение 
Исследования В. П. Глухова (1985) позволяют сделать выводы об особенностях воображения у
детей с общим недоразвитием речи, дети данной категории по уровню продуктивной деятельности
воображения отстают от нормально развивающихся сверстников: 
• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 
• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 
• детям  требуется  значительно  больше  времени  для  включения  в  работу,  в  процессе  работы
отмечается увеличение длительности пауз; 
• наблюдается истощение деятельности. 
Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к простому
называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 
Как  следствие,  речевое  недоразвитие  (бедный  словарь,  несформированность  фразовой  речи,
многочисленные  аграмматизмы  и  др.)  в  сочетании  с  отставанием  в  развитии  творческого
воображения являются серьёзным препятствия для словотворчества детей. 
Внимание 
Многие  авторы  отмечают  у  детей  с  ОНР  недостаточные  устойчивость,  объем  внимания,
ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В.
Ястребова). 
Низкий уровень  произвольного  внимания  приводит  к  несформированности  или значительному
нарушению  у  них  структуры  деятельности  (О.  Н.  Усанова,  Ю.  Ф.  Гаркуша,  1985).  Данные
нарушения выражаются в следующем: 
1. дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 
2.  дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий,  поиске способов и
средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и



их распределение во времени качественно отличаются от нормы) ; 
3.  распределение  внимания  между  речью  и  практическим  действием  для  детей  с  ОНР  речи
оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 
4. все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются
несформированными или значительно нарушенными. 
Особенности  произвольного  внимания  у  детей  с  недоразвитием  речи  ярко  проявляются  в
характере  отвлечений.  Так,  например,  если  для  детей  с  нормой речевого  развития  в  процессе
деятельности  характерна  тенденция  к  отвлечению  «на  экспериментатора».  Дети  смотрят  на
экспериментатора,  и пытаются определить по его реакции,  правильно или нет они выполняют
задание).  Для  детей  с  ОНР  преимущественными  видами  отвлечения  являются  следующие:
посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением задания. 
Память 
При относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  детей  с  ОНР заметно  снижена
слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми.
Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их
элементы  и  меняют  последовательность  предложенных  заданий;  запоминание  вербальных
стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 
Восприятие 
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 
Так, например, в исследованиях вышеуказанных авторов при зрительном опознании предмета в
усложненных  условиях  дети  с  общим  недоразвитием  воспринимали  образ  предмета  с
определенными трудностями,  им требовалось больше времени для принятия решения,  отвечая,
они проявляли неуверенность, допускали отдельные ошибки в опознании. 
При выполнении задачи  «приравнивание  к  эталону» дошкольники использовали элементарные
формы ориентировки.  Например,  при выполнении заданий по моделирующему перцептивному
действию дети с ОНР меньше применяли способ зрительного соотнесения.  В силу нарушения
целостного  образа  предмета:  дети  не  могут  сложить  разрезную  картинку,  не  выполняют
конструирование  по  образцу  из  палочек  и  строительного  материала;  характерным  является
неточное расположение деталей в рисунке,  либо фигуры в пространстве.  Данное исследование
зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно сформировано
недостаточно. 
Важно отметить, что при ОНР у детей нарушено формирование пространственных представлений.
Формирование представлений о ведущей руке,  о  частях лица,  тела происходит позднее,  чем у
нормально  развивающихся  сверстников.  Многие  пространственные  понятия  (спереди,  сзади,
вверху,  внизу)  дети  осваивают  только  в  ходе  специального  обучения.  Они  затрудняются  в
понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около) . 
При изучении особенностей ориентировки детей с недоразвитием речи в пространстве оказалось,
что дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих
местонахождение  объекта,  а  также  наблюдаются  трудности  ориентировки  в  собственном  теле,
особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993) . 
Таким  образом,  при  общем  недоразвитии  речи  восприятие  имеет  ряд  особенностей,  которые
выражаются: 
1. в нарушении целостности восприятия; 
2. дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих
образцов-эталонов с предметами окружающего мира; 
3. нарушено восприятие собственной схемы тела; 
4. пространственные ориентировки. 
По данным многих авторов,  несформированность  восприятия  занимает  одно из  первых мест в
числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного
возраста. 
Моторика 
Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии двигательной
сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость  и четкость  их выполнения.
Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции.  Отстают от



нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий
пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается
во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 
Характерными  являются  особенности  развития  мимической  моторики.  Страдает  точность  и
полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление
содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба,
щеки или губ при подмигивании одним глазом) ; выявляется неполнота и неточность в работе
мышц и органов артикуляционного аппарата. 
Эмоционально-волевая сфера 
Авторы  исследований  обращают  внимание  на  нестабильность  эмоционально-волевой  сферы  у
детей  с  ОНР.  В  психическом  облике  этих  детей  наблюдаются  отдельные  черты  общей
эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова,
Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой
дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в
общении  обычно  такие  дети  не  проявляют,  зачастую  этому  мешают  непонимание  словесных
инструкций или невозможность высказать  своё пожелание.  Дети, как правило,  не прибегают к
речевому общению с целью уточнения инструкции. 
Л. Г. Соловьёва утверждает, что взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у
данной категории детей приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность
и  недифференцированность  словарного  запаса,  явная  недостаточность  глагольного  словаря,
своеобразие  связного  высказывания,  препятствуют  осуществлению  полноценного  общения.
Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении,  несформированность
форм  коммуникации  (диалогическая  и  монологическая  речь,  особенности  поведения:
незаинтересованность  в  контакте,  неумение  ориентироваться  в  ситуации  общения,  негативизм.
Данное  утверждение  во  многом  объясняет  свойственную,  в  отличие  от  детей  с  нормальным
речевым  развитием,  пассивность,  сензитивность,  зависимость  от  окружающих,  склонность  к
спонтанному  поведению,  повышенную  обидчивость  и  ранимость,  страхи.  Ограниченность
речевого общения ребёнка во многом способствует развитию отрицательных качеств характера:
застенчивости,  нерешительности,  негативизму,  замкнутости,  заниженной,  самооценке,
агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия
детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет убедиться в том, что для
детей с ОНР характерными являются: 
• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его распределения; 
• нарушение восприятия; 
• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 
• низкий уровень развития воображения; 
• отставание в развитии словесно-логического мышления; 
• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 
• эмоционально-волевая незрелость; 
• низкая познавательная активность; 
• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 
• трудности в общении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
Примерный перечень художественной литературы 

От 5 до 6 лет. 
Малые  формы  фольклора.  Загадки,  небылицы,  дразнилки,  считалки,  пословицы,  поговорки,
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские  народные  сказки.  "Жил-был карась..."  (докучная  сказка);  "Жили-были два  братца..."
(докучная  сказка);  "Заяц-хвастун"  (обраб.  О.И.  Капицы/пересказ  А.Н.  Толстого);  "Крылатый,
мохнатый  да  масляный"  (обраб.  И.В.  Карнауховой);  "Лиса  и  кувшин"  (обраб.  О.И.  Капицы);
"Морозко"  (пересказ  М.  Булатова);  "По  щучьему  веленью"  (обраб.  А.Н.  Толстого);  "Сестрица
Аленушка  и  братец  Иванушка"  (пересказ  А.Н.  Толстого);  "Сивка-бурка"  (обраб.  М.А.
Булатова/обраб.  А.Н.  Толстого/пересказ  К.Д.  Ушинского);  "Царевна-лягушка"  (обраб.  А.Н.
Толстого/обраб. М. Булатова). 
Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я.
Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с
чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г.
Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 
Произведения  поэтов  и  писателей  России.  Поэзия.  Аким  Я.Л.  "Жадина";  Барто  А.Л.
"Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения
по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные
замки";  Городецкий С.М.  "Котенок";  Дядина  Г.  "Пуговичный городок";  Есенин С.А.  "Береза";
Заходер  Б.В.  "Моя  Вообразилия";  Маршак  С.Я.  "Пудель";  Мориц  Ю.П.  "Домик  с  трубой";
Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С.
"У  лукоморья  дуб  зеленый...."  (отрывок  из  поэмы  "Руслан  и  Людмила"),  "Ель  растет  перед
дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи";
Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З.
"Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима
недаром  злится....";  Усачев  А.  "Колыбельная  книга",  "К  нам  приходит  Новый  год";  Фет  А.А.
"Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И.
"Елка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга"
(по выбору). 
Проза.  Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!",
"Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета"  (2 -  3 рассказа  по выбору);
Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я
помогал  маме  мыть  пол",  "Закутанный  мальчик"  (1  -  2  рассказа  по  выбору);  Дмитриева  В.И.
"Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина
М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква
ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" 179 (1 - 2 рассказа по
выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору);
Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я.
"Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка",  "Котенок" (по выбору);
Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и
наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 
Литературные  сказки.  Александрова  Т.И.  "Домовенок  Кузька";  Бажов  П.П.  "Серебряное
копытце";  Бианки  В.В.  "Сова",  "Как  муравьишка  домой  спешил",  "Синичкин  календарь",
"Молодая  ворона",  "Хвосты",  "Чей  нос  лучше?",  "Чьи  это  ноги?",  "Кто  чем  поет?",  "Лесные
домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И.
"Старик-годовик";  Ершов П.П.  "Конек-горбунок";  Заходер Б.В.  "Серая Звездочка";  Катаев  В.П.
"Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины



сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у
Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе  Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди",
"Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях"  (по  выбору);  Сапгир  Г.Л.  "Как  лягушку
продавали";  Телешов  Н.Д.  "Крупеничка";  Ушинский  К.Д.  "Слепая  лошадь";  Чуковский  К.И.
"Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 
Произведения  поэтов  и  писателей  разных  стран.  Поэзия.  Бжехва  Я.  "На  Горизонтских
островах"  (пер.  с  польск.  Б.В.  Заходера);  Валек  М.  "Мудрецы"  (пер.  со  словацк.  Р.С.  Сефа);
Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка"
(пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про
летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем.
Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 
Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с
датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А.
Ганзен),  "Гадкий утенок" (пер. с датск.  А. Ганзен,  пересказ Т. Габбе и А. Любарской),  "Новое
платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер.
с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И.
Чуковского),  "Откуда  у  кита  такая  глотка"  (пер.  с  англ.  К.И.  Чуковского,  стихи  в пер.  С.Я.
Маршака)  (по выбору);  Коллоди К.  "Пиноккио.  История деревянной куклы" (пер.  с  итал.  Э.Г.
Казакевича);  Лагерлеф  С.  "Чудесное  путешествие  Нильса  с  дикими  гусями"  (в  пересказе  З.
Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел"
(пер.  со  швед.  Л.З.  Лунгиной);  Лофтинг  Х.  "Путешествия  доктора  Дулиттла"  (пер.  с  англ.  С.
Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О.
"Маленькая  Баба-яга"  (пер.  с  нем.  Ю.  Коринца),  "Маленькое  привидение"  (пер.  с  нем.  Ю.
Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у которых
три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 
От 6 до 7 лет. 
Малые  формы  фольклора.  Загадки,  небылицы,  дразнилки,  считалки,  пословицы,  поговорки,
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый
Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье
зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева);
"Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб.
И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики"
(обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 
Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб.
Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф.
Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 
Сказки народов мира.  "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из
сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В.
Марковой;  "Голубая  птица",  туркм.  обраб.  А.  Александровой  и  М.  Туберовского;  "Кот  в  180
сапогах"  (пер.  с  франц.  Т.  Габбе),  "Волшебница"  (пер.  с  франц.  И.С.  Тургенева),  "Мальчик  с
пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 
Произведения поэтов и писателей России.  Поэзия.  Аким Я.Л.  "Мой верный чиж";  Бальмонт
К.Д. "Снежинка";  Благинина Е.А. "Шинель",  "Одуванчик",  "Наш дедушка"  (по выбору);  Бунин
И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского
языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....",
"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о
неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М.
"Апельсинные  корки";  Мошковская  Э.Э.  "Добежали до вечера",  "Хитрые старушки";  Никитин
И.С.  "Встреча зимы";  Орлов В.Н.  "Дом под крышей голубой";  Пляцковский М.С.  "Настоящий
друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро"
(по  выбору);  Рубцов  Н.М.  "Про  зайца";  Сапгир  Г.В.  "Считалки",  "Скороговорки",  "Людоед  и
принцесса,  или  Все  наоборот"  (по  выбору);  Серова  Е.В.  "Новогоднее";  Соловьева  П.С.



"Подснежник",  "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне
грустно",  "Куда  в  машинах  снег  везут"  (по  выбору);  Тютчев  Ф.И.  "Чародейкою  зимою...",
"Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 
Проза.  Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З.
"Обрывок провода";  Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким";  Житков
Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 -
2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн
А.И.  "Слон";  Мартынова  К.,  Василиади  О.  "Елка,  кот  и  Новый  год";  Носов  Н.Н.  "Заплатка",
"Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба",
"Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е.
"Приключения  новогодних  игрушек",  "Сережик"  (по  выбору);  Раскин  А.Б.  "Как  папа  был
маленьким"  (1  -  2  рассказа  по  выбору);  Сладков  Н.И.  "Хитрющий  зайчишка",  "Синичка
необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек";
Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа
по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 
Литературные сказки.  Гайдар А.П. "Сказка  о Военной тайне,  о Мальчише-Кибальчише и его
твердом  слове";  Гаршин  В.М.  "Лягушка-путешественница";  Козлов  С.Г.  "Как  Ежик  с
Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый
хлеб",  "Дремучий  медведь"  (по  выбору);  Ремизов  А.М.  "Гуси-лебеди",  "Хлебный  голос";
Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 
Произведения  поэтов  и  писателей  разных  стран.  Поэзия.  Брехт  Б.  "Зимний  вечер  через
форточку" (пер. с нем. К. Орешина);  Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр.  Т.
Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с
болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 
Литературные сказки.  Сказки-повести (для длительного чтения).  Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе"
(пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской),
"Стойкий  оловянный солдатик"  (пер.  с  датск.  А.  Ганзен,  пересказ  Т.  Габбе  и  А.  Любарской),
"Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по
выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг
Дж. Р.  "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе"
(пер.  с  англ.  К.И.  Чуковского/Н.  Дарузес);  Кэррол Л.  "Алиса в  стране  чудес"  (пер.  с  англ.  Н.
Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой);
Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С.
"История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму
Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с
итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме
М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка
В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

  Примерный перечень музыкальных произведений 
От 5 лет до 6 лет. 
Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена
года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; "Моя Россия", муз.
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки;
"Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 
Пение.  Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;
183  "Андрей-воробей",  рус.  нар.  песня,  обр.  Ю.  Слонова;  "Бубенчики",  "Гармошка",  муз.  Е.
Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Песни.  "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-хороводная",
муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой;
"Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 
Песенное творчество. Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева;
"Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и
другие рус. нар. попевки. Музыкально-ритмические движения. Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н.



Надененко;  "Плавные  руки",  муз.  Р.  Глиэра  ("Вальс",  фрагмент);  "Кто  лучше  скачет",  муз.  Т.
Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 
Упражнения  с  предметами.  "Упражнения  с  мячами",  муз.  Т.  Ломовой;  "Вальс",  муз.  Ф.
Бургмюллера.  Этюды.  "Тихий  танец"  (тема  из  вариаций),  муз.  В.  Моцарта.  Танцы  и  пляски.
"Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М.
Раухвергера;  "Круговая  пляска",  рус.  нар.  мелодия,  обр.  С.  Разоренова.  Характерные  танцы.
"Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек",  "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р.
Глиэра. Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная",
муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 
Музыкальные игры. Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина;
"Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 
Игры  с  пением.  "Колпачок",  "Ворон",  рус.  нар.  песни;  "Заинька",  рус.  нар.  песня,  обраб.  Н.
Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 
Музыкально-дидактические  игры.  Развитие  звуковысотного  слуха.  "Музыкальное  лото",
"Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму",
"Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". Развитие тембрового слуха. "На чем играю?",
"Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". 
Развитие диатонического  слуха.  "Громко,  тихо  запоем",  "Звенящие  колокольчики".  Развитие
восприятия  музыки  и  музыкальной  памяти.  "Будь  внимательным",  "Буратино",  "Музыкальный
магазин", "Времена года", "Наши песни". 
Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М.
Иорданского;  "Моя  любимая  кукла",  автор Т.  Коренева;  "Полянка"  (музыкальная  игра-сказка),
муз. Т. Вилькорейской. Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е.
Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р.
Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова;
"Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. От 6 лет до 7 лет. Слушание.
"Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); "Октябрь" (из
цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н.
Римского-Корсакова  (из  оперы  "Сказка  о  царе  Салтане");  "Итальянская  полька",  муз.  С.
Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова
(из оперы "Снегурочка");  "Рассвет на Москве-реке",  муз.  М. Мусоргского (вступление к опере
"Хованщина"). 
Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка",
муз. 184 Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-
коток",  "Колыбельная",  "Горошина",  муз.  В.  Карасевой;  "Качели",  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.
Долинова. Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз.
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка",
муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл.
О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод",
муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М.
Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики",
муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 
Песенное творчество.  "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т.
Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 
Музыкально-ритмические  движения  Упражнения.  "Марш",  муз.  М.  Робера;  "Бег",  "Цветные
флажки",  муз.  Е.  Тиличеевой;  "Кто  лучше  скачет?",  "Шагают  девочки  и  мальчики",  муз.  В.
Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой,
утушка  луговая",  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  Т.  Ломовой;  "Упражнение  с  кубиками",  муз.  С.
Соснина. Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д.
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья",
"Лягушки и аисты",  муз.  В.  Витлина.  Танцы и пляски.  "Задорный танец",  муз.  В.  Золотарева;
"Полька",  муз.  В.  Косенко;  "Вальс",  муз.  Е.  Макарова;  "Яблочко",  муз.  Р.  Глиэра  (из  балета
"Красный  мак");  "Прялица",  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  Т.  Ломовой;  "Сударушка",  рус.  нар.



мелодия, обраб. Ю. Слонова. Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к
пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. Хороводы.
"Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то калина", рус. нар.
мелодия, обраб. А. Новикова. 
Музыкальные игры.  Игры. "Кот и мыши", муз.  Т.  Ломовой; "Кто скорей?",  муз.  М. Шварца;
"Игра с  погремушками",  муз.  Ф.  Шуберта  "Экоссез";  "Поездка",  "Пастух и  козлята",  рус.  нар.
песня, обраб. В. Трутовского. Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр.
И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица",
"Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус.
нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 
Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай,
отгадай", "Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 
Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". Развитие
тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", "Музыкальный
домик". 
Развитие  диатонического  слуха.  "Громко-тихо  запоем",  "Звенящие  колокольчики,  ищи".
Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши любимые
произведения". Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори
мелодию",  "Узнай  произведение".  Инсценировки  и  музыкальные  спектакли.  "Как  у  наших  у
ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На
зеленом  лугу",  рус.  нар.  мелодия;  "Заинька,  выходи",  рус.  нар.  песня,  обраб.  Е.  Тиличеевой;
"Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз.
М. Красева. 
Развитие танцевально-игрового творчества.  "Полька",  муз.  Ю. Чичкова;  "Хожу я по улице",
рус. нар. песня, обраб. А.Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е.
Макарова;  "Тачанка",  муз.  К.  Листова;  "Два  петуха",  муз.  С.  Разоренова;  "Вышли  куклы
танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский 185
перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 
Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во
саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе
Салтане",  муз.  Н.  Римского-Корсакова);  "Я  на  горку  шла",  "Во  поле  береза  стояла",  рус.  нар.
песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой .

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 
От 5 до 6 лет. 
Иллюстрации,  репродукции  картин:  Ф.А.  Васильев  "Перед  дождем";  И.Е.  Репин  "Осенний
букет";  А.А.  Пластов  "Первый  снег";  И.Э.  Грабарь  "Февральская  лазурь";  Б.М.  Кустодиев
"Масленица";  Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в
лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт.
Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М.
Васнецов "Ковер-самолет". Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец
Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 
От 6 до 7 лет. 
Иллюстрации,  репродукции  картин:  И.И.  Левитан  "Золотая  осень",  "Осенний  день.
Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри",
"Иван-царевич  на  Сером  волке",  "Гусляры";  Ф.А.  Васильев  "Перед  дождем";  В.Д.  Поленов
"Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом
лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос";
И.С.  Остроухов  "Золотая  осень",  З.Е.  Серебрякова  "За  завтраком";  В.А.  Серов  "Девочка  с
персиками";  А.С.  Степанов  "Катание  на  Масленицу";  И.Э.  Грабарь  "Зимнее  утро";  Ю.  Кугач
"Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское
солнце"; К.С. Петров-Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы",
"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-



Лебедь".  Иллюстрации  к  книгам:  И.Я.  Билибин  "Марья  Моревна",  "Сказка  о  царе  Салтане",
"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино,
или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

Примерный перечень анимационных произведений 

В перечень  входят  анимационные  произведения  для  совместного  семейного  просмотра,
бесед  и  обсуждений,  использования  их  элементов  в  образовательном  процессе  в  качестве
иллюстраций  природных,  социальных  и  психологических  явлений,  норм  и  правил
конструктивного  взаимодействия,  проявлений  сопереживания  и  взаимопомощи;  расширения
эмоционального  опыта  ребенка,  формирования  у  него  эмпатии  и  ценностного  отношения  к
окружающему миру. 

Федеральный  закон  от  29  декабря  2010  г.  N  436-ФЗ  "О  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092). 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра
и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. 

Время  просмотра  ребенком  цифрового  и  медиаконтента  должно  регулироваться
родителями  (законными  представителями)  и  соответствовать  его  возрастным  возможностям.
Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию
ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на
протяжении  длительного  экранного  времени,  что  требует  предварительного  и  последующего
обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиапродукции, в том числе анимационных фильмов, должен
осуществляться  в  соответствии  с  нормами,  регулирующими  защиту  детей  от  информации,
причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 
Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 
- Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин,
А. Бахурин и другие, 2015. 
- Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 
-  Фильм  "Как  львенок  и  черепаха  пели  песню",  студия  Союзмультфильм,  режиссер  И.
Ковалевская, 1974. 
- Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 
- Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 
- Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 
- Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 
- Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 
- Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 
- Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 
- Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 
- Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 
- Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 
- Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 
- Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 
- Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 
- Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь,
1969, 1970. 
- Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 
- Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 
- Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов,



1969 - 1983. 
- Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 - 91. 
- Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 
- Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948.
- Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 
- Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 
- Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 
- Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 
-  Фильм  "Гуси-лебеди",  студия  Союзмультфильм,  режиссеры  И.  Иванов-Вано,  А.  Снежко-
Блоцкая, 1949. 
- Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив
авторов, 1971 - 1973. 
Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 
- Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 
- Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. 
Трусов, 1965. 
- Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 
- Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 
- Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 
- Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. 
Полковников, 1955. 
- Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 
- Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 
- Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 
1956. 
- Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 
- Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 
- Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 
- Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 
- Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 
"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
- Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 
- Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 
- Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 
- Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 
- Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 
- Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
- Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 
- Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 
Сулейманов и другие. 
- Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 
Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
Планирование образовательной деятельности на неделю

Организованная образовательная деятельность
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

(соотношение частей (основной и парциальных программ) ежегодно конкретизируется в
учебном плане)

Образователь
ная область *

Направление деятельности Периодичность (в неделю)

Старшая группа Подготовительная

Физическое 
развитие

Физическая культура в 
помещении 

1 1

Плавание 1 1

Физическая культура на 
прогулке

1 1

Познавательное 
развитие

Развитие представлений о себе и 
об окружающем мире 1 1

Формирование элементарных  
математических представлений 1 2

Конструирование 1 1

Речевое 
развитие

Развитие речи, основы 
грамотности

1 1

Логопедическое занятие (с 3 
недели сентября)*

2* 2

Художественно
-эстетическое 
развитие

Рисование 1 1

Лепка 
1 (чередование) 1 (чередование)

Аппликация

Музыка 2 2

Социально-
коммуникативн
ое развитие

Все виды детской деятельности Содержание образовательной области 
реализуется ежедневно в процессе интеграции 
во всех видах организованной образовательной 
деятельности (в отдельное занятие не 
выносится).

ИТОГО в неделю 13 14

Продолжительность и периодичность организованной образовательной деятельности 
(занятий) 
Показатели Старшая Подготовительная 
Продолжительность одного занятия Не более 25 мин. Не более 30 мин. 
Допустимая общая продолжительность Не более 45 мин. Не более 90 мин 



занятий в первой половине дня 
Допустимое кол-во занятий после дневного 
сна 

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Примерное- комплексно- тематическое планирование в группах компенсирующей

направленности

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад
(1.09-10.09.2023)

Овощи, фрукты, 
грибы, ягоды
(11.09-17.09.2023)

Животный мир 
рек, морей, 
океанов.

(18.09-24.09.2023)

Я - человек. 
«Хуртуях ай»- 
Праздник 
почитания и 
благодарения 
стариков .
(25.09-1.10.2023)

Октябрь Золотая осень. 
Перелётные 
птицы. 
Перелётные 
птицы Хакасии.

(2.10-8.10.2023)

Домашние 
животные
(9.10-15.10.2023)

Домашние птицы
(16.10-22.10.2023)

Продукты питания.
Наше здоровье.
(23.10-29.10.2023)

Ноябрь Моя семья. 
(30.10-5.11.2023)

Мой дом (посуда,
быт хакасов), 
город
(6.11-12.11.2023)

Квартира, мебель
(13.11-19.11.2023)

Транспорт. 
(20.11-26.11.2023)
(27.11-3.12.2023)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.
Национальная 
одежда хакасов.
(4.12-10.12.2023)

Профессии. Кто 
прославил наш 
город трудом
(11.12-17.12.2023)

Зима.
Дикие животные. 
Животные 
Сибирского 
региона.
(18.12-24.12.2023)

Новый год.
(25.12-29.12.2023)

Январь Гуляют ребятки в
зимние святки 

(8.01-14.01.2024)

Хакасия – 
республика, в 
которой я живу 
(Обычаи 
коренных 
народов Хакасии)

(15.01-21.01.2024)

Зимующие птицы. 
Зимующие птицы 
Хакасии.

(22.01-28.01.2024)

Февраль Комнатные 
растения

(29.01-4.02.2024)

Моя страна – 
Россия.
Москва – столица
России.
(5.02-11.02.2024)

В мире полезных 
вещей. Азбука 
безопасности
(инструменты, 
электроприборы).
(12.02-18.02.2024)

Защитники 
отечества
Военная техника. 
Военные 
профессии.

(19.02-25.02.2024)

Март Животные разных Мамин праздник Весна. Деревья, Хакасский новый 



стран
(26.02-3.03.2024)

(4.03-10.03.2024) кустарники.
Мы друзья 
природы.
(11.03-17.03.2024)

год «Чыл пазы»
(18.03-24.03.2024)

Апрель Спорт и здоровье 
(Неделя здоровья)
(1.04-7.04.2024)

Космос

(8.04-14.04.2024)

Хлеб- всему 
голова.
День земли «Чир 
ине»

(15.04-21.04.2024)

Труд людей 
весной. 
(22.04-28.04.2024)

Май Цветы и растения
Сибири 
(Школьные 
принадлежности 
(подг.) 

(29.04-5.05.2024)

День Победы

(6.05-12.05.2024)

Насекомые
(13.05-19.05.2024)

Лето. «Кугурт 
Кун»- Праздник 
почитания и 
освящения жилища
(20.05-26.05.2024)

Комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное, поскольку
содержание  образования  определяется  конкретной  ситуацией  в  группе,  а  именно:
индивидуальными  склонностями  детей,  их  интересами,  особенностями  развития.  Педагоги  в
течение года ориентируются на ребёнка, его интересы и актуальные потребности, поэтому могут
формировать содержание обучения по ходу образовательной деятельности,  внося коррективы в
перспективный  календарно-тематический  план  работы  на  год.  Последовательность  тем  может
определяться  педагогом  совместно  с  детьми.  Решение  задач  развития  детей  зависит  от
сложившейся  в  группе  образовательной  ситуации,  интересов  отдельного  ребёнка  или  группы
детей. Это означает, что конкретное содержание образования выполняет роль средства развития,
подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано
заранее. Кроме того, конкретное содержание образовательной деятельности должно обеспечивать
развитие детей одновременно в разных областях, в связи с этим и работа педагога выстраивается
одновременно в разных образовательных областях.
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