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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») 

предназначена для специалистов МДОУ «Малечкинский детский сад», в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5-ти до 7-ми лет. 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации)1.  

 «Программа» обеспечивает образовательную деятельность в следующих 

группах ДОУ : 

-  в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья2.  

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи (с ОНР) могут посещать группы комбинированной 

направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с 
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другими детьми, в группах комбинированной направленности, должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). В основной программе образовательного учреждения, в 

котором функционируют группы комбинированной направленности, обязательно 

отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В планирование 

работы в каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия.  

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО 

разработана предлагаемая «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», обеспечивающая 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению.1 

Коррекционная помощь детям с ОВЗ  является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

                                                             
1Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка заполнения и представления формы 

федерального государственного статистического наблюдения № 85-К ―Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения‖». 
2Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования». 
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выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 
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1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи «Программы»: 

способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

      Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Ответственность за реализацию 

«Программы» полностью возлагается на администрацию дошкольной организации 

(заведующего, старшего воспитателя), психолого-медико-педагогический 

консилиум и попечительский совет родителей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных 
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целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Теоретической основой«Программы» стали: 

концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

       Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 

ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. При этом 

необходимо учитывать, что язык представляет собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера,которая используется как средство 

общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между 

языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и 

реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной системы 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи 

ребенка. Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах 

речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных 
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дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой 

функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов 

привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной организации 

речевой функциональной системы обусловливает расстройство речевой 

деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и 

определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего 

дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. 

Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил 

различать в аномальном развитии две группы симптомов:первичные, то есть 

непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и 

вторичные, — возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. 

Первичный дефект может иметь характер недоразвития или повреждения (часто 

их сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, 

могут страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или 

функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились в 

сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо 

одной формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также 

иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой 

недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь 

важно в диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней 

характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных 

расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с 

концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях 

развития аномальных детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде 
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всего следует выделить общее, свойственное всем детям с системным 

недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь определенным их 

группам. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого 

развития дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей 

структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работы. 

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших психических 

процессов. Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого 

или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и 

обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 

возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, которые 

выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает 

избирательный характер. Возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное 

влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. 

Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием 

познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается 

в семантике ― основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической 

деятельности сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена 

тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная 

коррекционно-образовательная работа по преодолению системной речевой 

недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. Психологические данные о соотношении 
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элементарных и высших психических функций в процессе онтогенеза 

свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах развития сложная 

психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия). Чувственное познание — необходимая часть любого процесса 

отражения действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а 

затем и логического мышления, служит необходимой основой для развития не 

только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие 

какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей функционирование 

элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному 

недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. Педагоги 

дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном 

процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой 

патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе 

решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического 

развития детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над 

речью.  

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение 

первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его 

преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, то 

есть должно быть направлено на весь синдром 

в целом. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



 
 

12 
 

 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

-  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Особенности развития детей дошкольного возраста с ОНР 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста(5-7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с приказом ДОО о комплектовании на 01.09.2018г. в 

МДОУ функционируют : 

-1 группа комбинированной направленности для детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи - 5-6 лет (далее старшая 

логопедическая группа для детей с ОНР); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи - 6-7 лет (далее подготовительная 

логопедическая группа для детей с ОНР); 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 5 до 6 

лет 

Комбинированная 1 21 

От 6 до 7 

лет 

Комбинированная 1 19 
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От 6 до 7 

лет 

Компенсирующая 1 14 

                                                                       Всего 3 группы  54  ребенка 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не 

дифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, 

с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 
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обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также 

не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, 

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 
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воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-

двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных(преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В 

речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени 

и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 
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глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными 
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чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], 

[Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных 

(мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — 

вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (гривапонимается как грибы, шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — 

зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят).  Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 

сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, поди др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 
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предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто 

— копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных 

и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение 

слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову городподбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
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сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 



 
 

22 
 

 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического 

характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова 

у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

чтосвидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов 

дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой,смелый 

мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития 

характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических 

групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, 

набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При 

наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка 

— чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 
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инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

направлена на: 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 
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раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к 

школе; 

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

«ПРОГРАММЫ» 

 Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
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умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

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 (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
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выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 
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владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
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стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 
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сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит 

от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 

Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя 

в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 
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речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 

данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники должны 

уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатовсразу же после окончания работы. Цикличность в учебном 

процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет 

особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 
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последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание 

и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по 

другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 

лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации 

лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 
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ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

В «Программе» освещается коррекционно-развивающая работа в старшей и 

подготовительной группах детского сада. Она включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

Коррекционно-развивающая работа по «Программе» предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими 

усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия 
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взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием 

работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод как ведущий. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений 

в речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в 

педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их 

заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

2.2. ОПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

2.2.1.СТАРШАЯ ГРУППА 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речисуществительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысленияпредметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 
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доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой?какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания,растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок,-енок,-ат-, -ят-,глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
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Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыковзвукового и 

слогового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить 

выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к], [х], [в], [ф] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], 

[т]-[ть], [п]-[пь], [к]-[кь], [х]-[хь],[к]-[х], [б]-[д], [к]-[т], [л]-[ль],[в]-[ф]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам,он,пу,та,кот,уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук,гласный звук,  звонкий согласный звук,глухой 

согласный звук,мягкийсогласный звук, твердый согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов 
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(ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слова из двух данных открытых слогов. 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму, связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 Учить составлять загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы с согласными буквами Т, П, 

Н, М, К, Х, В, Ф.  
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Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами.        

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 
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размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

ихвнешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях ихвнешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. 
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Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Познакомить детей с их малой родиной, достопримечательностями того 

места, где они живут. 

Познакомить детей с флагом России, учить узнавать его. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

    Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

      Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 5-10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 

Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 
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большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными 

(выше,ниже,шире,уже,длиннее,короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрическиефигуры(круг,овал,квадрат,прямоугольник,треугольник,шар,куб,цил

индр),узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественныхпроизведений, формировать эмоциональное отношение к 
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прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 
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Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

ЛЕПКА 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 
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небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь кней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 
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под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственноесознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
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            Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 
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Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении,прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых 

в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
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взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков сучетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках,на пятках,на 
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наружныхсторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, 

с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе 

в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой наколени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте,спродвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 
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другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физическиеупражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному,парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях(колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 
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руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами 

ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения 

(сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 
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баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающихздоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

2.2.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

иобобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
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увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного имножественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

ксуществительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 
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в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 
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игровой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос,апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон,мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр,градусник,перекресток,температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Продолжать знакомить с новыми звуками [э], [c], [c’], [з], [з’], [б], [б′], [д], 

[д′], [г], [г’], [ш], [ж], [л], [л’], [р], [р’], [ц], [й], [щ], [ч]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ  

Познакомить с буквами С, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ,  Ь, 
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Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи-

ши с буквой И, ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях,впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действияили лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствоватьумение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 
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восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать присравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов,способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правилтехники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 
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дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа.Закрепить 

навык называния последующего и предыдущего чисел.Научитьувеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 

меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнениипредметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать 

навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрическихфигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: 

квадрат,прямоугольник,треугольник,круг,овал; названия объемных 

геометрических форм: куб,шар,цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

наплоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 

вверху,внизу,слева,справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение 

создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временныхотношениях. Ввести в активный словарь слова: 

месяц,неделя.Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказыватьсуждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 
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прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определятьфункции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
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Сформировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать 

умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. 
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Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 

и современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 
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песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культурерусского 
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народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
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Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

иживотными. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег,лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы,сформированные в 

предыдущихгруппах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 
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приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 

на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким 

шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с 

мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость 

и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастическойскамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 

30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способовползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 



 
 

69 
 

 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные 

и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков,сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, 

через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях 

с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания,бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 
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перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умениеподнимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умениеповорачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из 

упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 

лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-
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назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.3. ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого 
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месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельностивоспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, 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. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развитияобщей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
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рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА  С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье 

и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.   

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы 

на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 
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гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Для каждого воспитанника с ОНР в группе комбинированной 

направленностиучителем-логопедом после проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы 

коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка.  

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной направленности 

или группу кратковременного пребывания, являются индивидуальные занятия, 
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которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых 

занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на 

каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-

развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к 

участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами. 

2.5. Рабочая программа воспитания 

2.5.1.Целевой раздел 

2.5.1.1.Пояснительнаязаписка. 

Программа воспитания (далее – Программа воспитания) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Малечкинский детский сад» (далее 

ДОО)  основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, определяет содержание и организацию воспитательной 

работы в МДОУ «Малечкинский детский сад» 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде2. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

                                                             
2Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 



 
 

76 
 

 

многонационального народа России3. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России4. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования 

и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

 

2.5.1.2. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

                                                             
3 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 
ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
4Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

2.5.1.3.Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к 

своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма 

созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 
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Направления деятельности воспитателя:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

 

Духовно-нравственноенаправлениевоспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальноенаправлениевоспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами 

и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
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 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 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 

  

Познавательноенаправлениевоспитания. 

1) Цельпознавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми 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 детей совместно со взрослыми;  
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 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. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культурыздоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников 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 в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка 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.  
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Направления деятельности воспитателя:  

 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.  

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Направления деятельности воспитателя:  
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 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.  

 

2.5.1.4.Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности 

и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 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. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

- занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

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. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии.  

При реализации программы предусмотрено проведение оценки уровня 

социального развития дошкольника в группе. Педагогическая диагностика 

осуществляется на основе методики Е.Г.Юдиной, Г.Б.Степановой, 

Е.Н.Денисовой. Обобщенная схема наблюдений и оценки социального развития в 

группе детского сада 

 

2.5.2.Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.5.2.1.Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания.Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Режим функционирования МДОУ «Малечкинский детский сад»: в режиме 5-

ти дневной рабочейнедели  
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Выходные: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни  

Режим работы: с 7.00 до 19.00 с 8.00 до 18.00 – группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

В ДОО функционирует 8 групп:5групп общеразвивающей направленности; 2 

группы комбинированной направленности; 1 группа 

компенсирующейнаправленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Структура учебного года ДОО:  

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая Летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа  

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

 Сроки проведения каникул с 1 по 9 января 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки для детей 

дошкольноговозраста и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельностирегламентируется санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20. 8  

Основа уклада детского сада – единые ценности и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений. Коллектив как 

команда. Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. Задачи 

коллектива – создавать атмосферу общей доброжелательности, позитивный 

эмоциональный настрой, получать удовольствие от общения с детьми, уважать 

себя и свою профессию, понимать ее социальную значимость, обеспечивать 

профессиональную взаимопомощь и поддержку. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которыеразделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками,родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).  

Уклад жизни ДОО:  

 «Образовательная афиша»: отражает мероприятия, в которых бы 

хотелиучаствовать родители (законные представители), средство вовлечения 

родителей вединое пространство детского воспитания в ДОУ;   

«Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

  «Утро радостных встреч» (младшие группы) благоприятное вхождения 

ребёнка в группу, формирование положительных межличностных отношений, 

поддержание интереса детей к сверстникам, создание атмосферы 

доброжелательности и защищенности;  

 «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит отом, 

как положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, 

чтополучилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков;  

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей впланировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функциипланирования, становление 

позиции субъекта деятельности;   

«Чествование именинника»: поздравление именинника: даримподарок, 

водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания,таким 

образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;   

«Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить времребенку, 

выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 
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создаваяблагоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а 

такжеформируя чувство значимости и доверия;   

«Наша гордость»: на стенде вывешиваются благодарности исертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах,соревнованиях, 

олимпиадах;  

 «Гость группы»: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых,развитие коммуникативных навыков;  

 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересовребенка, 

развитие любознательности, воспитание навыков бережного отношения 

ксобственным вещам. 

                 Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне 

одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним 

миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность 

каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и должна стать предметом 

развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать 

его Домом для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и 

непохожие  люд должны объединиться  вокруг чего-либо, значимого для каждого. 

Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен 

стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому 

саду мы считаем основной своей задачей.   

                  Культура поведения педагога в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс 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; 
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 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. 

 

2.5.2.2.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 жизни 

и воспитания в ДОО: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоу важения, 

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 взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  
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 принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов 

и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это 

находит свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, 

что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь 

результата. Маленьких детей необходимо уважать. Развитие интегрировано и 

цельно. Изменения, связанные с развитием, сложны и не всегда очевидны. 

Развитие взаимообусловлено. Изменения в одной сфере, как правило, оказывают 

воздействие на другие сферы. Использование стадий развития полезно, но только 

как руководство к действию. Вариативность - сущность развития. Развитие – 

неровный процесс. В ходе приобретения детьми новых навыков поведение детей 

может ухудшиться или стать менее дисциплинированным, чем раньше. Развитие 

проходит в социальном контексте 

  принцип самоценности дошкольного возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь;  

 принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 

возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды 

детской деятельности и общения со взрослым;  

 опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая 

игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности;  

 принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. В программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с 

целью постановки индивидуальных образовательных задач;  

 принцип непрерывности и преемственности содержания 

образования детей раннего и дошкольного возраста. Реализация данного 

принципа проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, 

принципах, содержании, методах, формах воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех 

предметных областях и видах деятельности: развитие в единстве когнитивной, 

эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов 

познания, чувств, поступков, способов действия. При этом предполагается, что на 

последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, 

способностей, но уже на другом, более высоком уровне. Принцип 
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преемственности предполагает достижение согласованности в подходах к 

воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье;  

 общепризнанность, неповторимость каждого ребенка, в частности 

индивидуальных темпов его развития, актуализирует и следующий принцип -

принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию ребенка. 

Актуальность этого принципа вызвана изначально различным уровнем развития 

ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей развития в пренатальном 

периоде; различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, 

приобретенного в различных ситуациях, и т. п.;  

 принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-

вариативной, исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы 

предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и воспитания, 

построенного на подражании, и необходимости использования прямого образца 

способов действия, начинать обучение все-таки с предоставления ребенку 

возможностей самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае 

запланированные взрослым элементы исследовательской активности ребенка и 

характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают 

основу для определения взрослым доступного и одновременно развивающего 

содержания и способа освоения его малышом, т. е. обучение организуется в зоне 

ближайшего развития. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного 

содержания, способов действия возможен перенос их в новые условия, 

обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач 

совместно с педагогом;  

 следующий принцип, которому следует программа – принцип 

полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего 

развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития 

ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В Программе предусмотрено создание 

условий для всех линий развития;  

 принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть 

не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей 

ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие;  

 принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в 

организационном, так и в содержательном плане.  
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2.5.2.3.Общности (сообщества) ДОО 

              Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей 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 сверстников принимала общественную 

направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей 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 взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, 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. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. С помощью взрослых 

(педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, 

овладевает культурными практиками в процессе приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

 

                 Детско-взрослая общность. Для общности 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 взрослые 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 сверстников – необходимое условие 

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 сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  В детском саду 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.  
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования.  

      

2.5.2.4.Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых  он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, 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). 

 

               В соответствии с Типовым положением о ДОУ дошкольное 

образовательное учреждение – тип образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования различной 

направленности, а также обеспечивающего воспитание, обучение, присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Одной из главных наших 

задач является создание атмосферы психологического комфорта и эмоционального 

благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 

предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – 

проявить себя профессионально. 

Работая в инновационном режиме, наше учреждение постепенно сформировало 

свой фирменный стиль дошкольного учреждения: Работа направлена на создание 

уюта в помещениях. Цветовая гамма покраски стен соответствует настроению 

радости. 

В основе разработки интерьера детского сада реализуются принципы 

комплексного подхода: многофункциональность помещений, рациональность 

использования пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения, 

целесообразность озеленения интерьера. 

Для организации работы с детьми у нас имеются как учебные островки в каждой 

группе, так и специально организованные помещения. 
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                Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому 

судят о ДОУ в целом. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время 

всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – 

объединяет общий имидж: внешний вид,  культура общения, интеллект, 

приветливая улыбка, привлекательность манер поведения, гордость за своё 

учреждение и воспитанников. 

                Уникальные характеристики ДОУ: качественное воспитание и 

образование. Возможность использования дополнительных услуг как для детей, 

посещающих ДОУ, так и для неорганизованных детей 4 – 12 лет. 

Внешний положительный корпоративный имидж - согласованность всех 

элементов деятельности ДОУ, передающая основную идею, вызывает 

благоприятный отклик,  который увеличивает степень доверия окружения. 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе 

единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде 

детского сада. 

3. В традициях детского сада, среди которых: 

 Празднование дня рождения  детского сада; 

 Проведение районного конкурса «Звезды на ладошке» 

 Празднование Дня Знаний; 

 Проведение тематических недель: Космической недели, Книжкиной недели, 

Недели творчества, Недели знатоков; 

 Ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 Проведение спортивных праздников, Веселых стартов для педагогов района 

и дошкольников района 

 Работа семейногоклуба на группах раннего возраста;  

 Оформление интерьера детского сада детскими творческими работами. 

 Работа клубов по интересам для педагогов в рамках программы «Укрепление 

здоровья на рабочем месте» 

4. Уважительном отношении к каждому гостю. 

Составляющие имиджа ДОУ условно можно сгруппировать в следующие блоки: 

 комфортность среды учреждения (оптимизм и доброжелательность в 

коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным участникам 

образовательного процесса); 

 качество образовательных услуг (вклад в развитие образовательной 

подготовки воспитанников, их воспитанности, психических функций, 

творческих способностей, формирование здорового образа жизни; ясное 

видение целей образования и воспитания, сформулированное в миссии 

образовательного учреждения; связи с различными социальными 

институтами); 

 позитивно воспринимаемый стиль (эффективная организационная культура); 
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 позитивный образ руководителя и персонала учреждения (педагогическая, 

социальная и управленческая компетентность сотрудников); 

 яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, ритуалов и пр.); 

 формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, 

предполагающей разработку психологических, социальных и экономических 

механизмов стимулирования заинтересованности членов коллектива в 

формировании благоприятного имиджа; 

 создание общего стиля помещений образовательного учреждения в 

соответствии с традициями, с особенностями ее деятельности и 

финансовыми возможностями. 

Управление процессом поддержки, корректировки и обновления имиджа 

образовательного учреждения предполагает: 

 стимулирование деятельности работников; 

 создание новых направлений деятельности, как вписывающихся в общий 

стиль (и активно подающихся именно в этом ключе), так и абсолютно 

новаторских; 

 постоянное поддержание прямой и обратной связи с потребителями 

образовательных услуг. 

2.5.2.5.Принципы и подходы с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Вологодской области:  

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 
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условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс;  

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией 

на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития;  

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у 

него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности Подходы  

- культурно-исторический,   

- деятельностный,   

- личностный,   

- -аксиологический,   

- культурологический.   

                 Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость 

учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста понимание взрослого как 

главного носителя культуры в процессе развития ребенка организация 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей 

определение целей программы и путей их достижения с учетом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденцией его развития.  

C учетом культурно-исторического подхода Л.С. Выготский определил ряд 

принципиальных положений программы (необходимость учета интересов и 

потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя 

культуры в процессе развития ребенка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает 

определение целей программы и путей их достижения с учетом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденций его развития. Ребенок развивается в многонациональном, 

поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, 

государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, 
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технологический и другие вызовы. От ребенка требуются такие человеческие 

качества, как инициативность, ответственность, способность находить 

нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.   

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей 

его действительностью, направленное на познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для 

него уровне, ребенок проявляется как субъект не только определенной 

деятельности, но и собственного развития.  

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных 

компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая ценная, сточки 

зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, 

если она не имеет для ребенка личностного смысла.  

Деятельностный подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических 

детских видах деятельности активно-положительная мотивация ребенка в 

процессе деятельности.  

                Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребенку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он 

есть. 

Практические выходы личностного подхода:  

- приоритетное формирование базиса личности ребенка;  

- мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает 

образовательный материал только тогда, когда он для него из объективного 

(существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно 

значимым);  

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных 

(партнерских) отношений между взрослыми и детьми.  

              Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, 

красота, справедливость, ответственность и др.), в ООП ДО большое внимание 

уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к 

своей семье, ближайшему социуму, своей стране.   

             Культурологический подход ориентирует образование на формирование 

общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, 

в том числе как жителя Вологодской области.   

Все методологические подходы взаимосвязаны.  
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Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста  

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и 

предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

             С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование социального партнерского взаимодействия в ходе реализации  

программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций.  

            Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников 

рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, 

направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее 

ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех участников 

образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы 

воспитания детей, а так же обеспечивает необходимые глубинные связи между 

воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка.  

          От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в 

одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, 

привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной 

стратегии развития ДОУ, реализации программы.   

          Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, 

сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность 

познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей.  

          Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историкогеографических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций.   

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности.  

Реализация содержания образования:  

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о 

других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром 

ближайшего окружения;  
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- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение 

себя в мире природы, в мире людей и предметов;  

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;  

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая 

образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной 

составляющей образованности;  

- осуществляется на основе компетентностного подхода, 

направленного на формирование у ребенка новых универсальных способностей 

личности и поведенческих моделей,  готовности эффективно интегрировать 

внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и 

внешние ресурсы для достижения поставленной цели;   

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и 

других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.  

              Использование разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию  методов, максимально активизирующих мышление, воображение, 

поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для 

реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на 

конструировании диалогово-дискуссионной формы организации совместной 

деятельности взрослых и детей.  

           Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий 

дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных 

институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность 

деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует 

социализации дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация 

содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании 

которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется 

возможность ребенку продвигаться в своем развитии.   

              Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, основные 

результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры 

современной семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и являются составляющими основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения.                      

Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, 

форм, средств и методов организации образовательного процесса, изложенных в 

программе, отражает специфику деятельности детского сада.  
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          Важное значение при определении содержательной основы программы и 

выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности 

учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические 

условия, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Климатические, природные, географические и экологические особенности: 

Месторасположение района. 

Череповецкий район расположен в юго-западной части Вологодской области, 

соседствует с Устюженским, Кадуйским, Белозерским, Кирилловским, 

Шекснинским районами, граничит с Тверской и Ярославской областями. По 

занимаемой площади -- 7668 квадратных километров. 

Гидрография. 

Реки. Территория Череповецкого района принадлежит Верхне-Волжскому 

бассейну. Здесь протекают в своем нижнем течении наиболее 

крупные реки западной части Вологодской области -- Шексна, Суда, Молога. Все 

они находятся в подпоре Рыбинского водохранилища. Общая протяженность всех 

рек, включая как самые крупные, так и их многочисленные притоки, составляет 

2370 километров. Площадь Рыбинского водохранилища, которое занимает части 

Вологодской, Ярославской и Тверской областей, составляет 4580 квадратных 

километров. Озера. Череповецкий район находится за границей Вологодского 

Поозерья, совпадающей с границей распространения последнего ледникового 

покрова, и озер здесь сравнительно немного. Часть из них к тому же оказалась в 

зоне затопления. Всего насчитывается 62 озера площадью свыше одного гектара. 

Населённые пункты. 

В Череповецком районе 1 рабочий посёлок, 25 сельсоветов, 553 населённых 

пунктов в сельской местности. Районный центр - город Череповец, который 

является важным центром чёрной металлургии и химии. На территории района 

расположены следующие промышленные объекты: чёрный металлургический, 

сталепрокатный, химический заводы, фанерно-мебельный комбинат, заводы 

судостроительно-судоремонтный, металлоконструкций и гаражного 

оборудования. 

Рельеф. 

Современный рельеф Череповецкого района связан с деятельностью ледника, 

ледниковых вод, рек и аккумуляцией биогенных отложений. Поверхность района 

полого наклонена в южном и юго-западном направлениях. 

Несмотря на то, что это равнинная территория, колебания высот здесь весьма 

значительны -- около 170 метров (от 102 до 270 метров над уровнем моря). 

Выделяются возвышенные участки и нижние равнины между ними. Андогская 

гряда располагается на севере района. Там же находится и самая высокая точка 
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района -- 270 метров. Это одна из самых значительных по высоте отметок на 

территории Вологодской области. Гряда представляет собой всхолмленную и 

волнистую равнину с отдельными участками холмисто-моренного рельефа. 

Вологодская (Шекснинско-Сухонская) возвышенность занимает юго-восток 

Череповецкого района. Поверхность возвышенности -- это слегка всхолмленная 

равнина, расчлененная долинами рек.  

Малого-Шекснинская низменность занимает более половины территории 

Череповецкого района. Наиболее пониженная ее часть затоплена водами 

Рыбинского водохранилища. Поверхность низменности слабо наклонена в 

сторону водохранилища, местами плоская, отчего сток с нее затруднен.  

Средне-Шекснинская низина расположена в северо-восточной части района. По 

ней протекают реки Ковжа и Шексна. Низина сложена озерно-ледниковыми и 

водно-ледниковыми песками, супесями, суглинками. В пределах низины 

находятся болота Язвицева Чисть, Соколья Чисть. 

Климат. 

Основу климата определяет поступление солнечной радиации в течение года. В 

летние месяцы территория района получает максимальное количество солнечной 

радиации, и радиационный баланс (разность между приходом и расходом 

солнечной радиации) в это время положительный. В день летнего солнцестояния 

(22 июня) в полдень высота солнца в Череповце достигает 54 градусов 20 минут. 

Количество солнечной энергии за июль может составлять около 600 мегаджоулей 

на квадратный метр. В зимние месяцы приход солнечной радиации резко 

сокращается (в январе примерно в десять раз по сравнению с июлем) и расходная 

часть радиационного баланса становится больше приходной. Самым теплым 

месяцем является июль (среднемесячная температура -- 17,5 градуса), самым 

холодным -- январь (-11,3 градуса). Средняя годовая температура равна 2,6 

градуса, но в любой месяц года температура воздуха может существенно 

отклоняться от средних значений. Череповецкий район расположен в зоне 

избыточного увлажнения: осадков выпадает больше, чем может испариться. 

Годовая сумма осадков составляет 757 миллиметров, больше половины из них 

(489 миллиметров) выпадает с апреля по октябрь, за холодный период года 

выпадает 268 миллиметров 

Растительный покров. 

В районе выделяют семь типов сосняков. Наибольшая площадь (около 39 тысяч 

гектаров) принадлежит сфагновым соснякам. Они занимают промежуточное 

положение между суходольными сосновыми лесами и необлесенными верховыми 

болотами. Сосняки долгомошные (заболачивающиеся) -- самые разнообразные по 

видам растений из всех сосновых лесов. Признаком заболачивания является 

появление среди зеленых мхов политрихума (кукушкина льна) или на бедных 
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почвах -- сфагновых мхов. Много в районе сосняков-брусничников, кисличников 

и сосняков-травяно-болотных. Сосняки лишайниковые (боры) занимают в районе 

меньшую площадь, чем все остальные. Они располагаются на вершинах холмов, 

склонах южной экспозиции, на речных террасах, сложенных обычно 

песками. Березняки -- наиболее распространенные в районе леса. Они занимают 

примерно 136 тысяч гектаров, или около 39 процентов лесопокрытой площади. 

Основные массивы находятся на севере и юго-востоке района. Леса образованы 

березой пушистой, произрастающей преимущественно на средне - и 

избыточноувлажненных почвах, и березой бородавчатой -- на более сухих.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  

выделением двух периодов:  

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  

определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;    

- теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой  режим дня.  

В теплый период –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 

и музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги, праздники, развлечения.  

В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают.  

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения 

Вологодской области др. Демографические особенности 

 Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 

семье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в 

том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, 

средств и методов образования детей.  

Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей,  

количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по 

заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при 

планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 
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здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и 

снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:  

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную 

психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли 

доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги  

учреждением.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

 Учитываются  интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное 

искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие»).  

 Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького ребенка.  

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, 

представителями которых являются участники образовательного процесса 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и 

т.д.).  

В детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.   

Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные 

обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Русского севера С 

учетом национально-культурных традиций Вологодской области осуществлен 

отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных 

игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, 

предусмотрено создание тематических мини-музеев, уголков краеведения.  
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Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к 

определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом 

выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 

толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в 

то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности.  

Социально-исторические особенности 

Ближайший крупный населенный пункт, влияющий на жизнь и развитие 

поселения – Череповец. Большинство малечкинцев работает на предприятиях 

этого города. 

О названии города спорят вот уже несколько веков. По одной версии кажется, что 

завесу тайны может приоткрыть сама история Череповца. Считается, что слова 

«череп» и «весь» имеют славянское происхождение. Первое обозначает холм, 

второе – деревня. Сам город, если внимательно посмотреть на фото, возвышается 

над рекой. И как будто действительно стоит на холме. Получается, что Череповец 

– это деревня на холме.  

Официально Череповец был основан по указу Екатерины II в 1777 году. С 

приказа Екатерины II начинается официальная история Череповца. Именно 

великая императрица подписала указ о возведении города. Правда, жителей тогда 

было немного. Чуть больше, чем пятьсот человек (сейчас свыше 300 тысяч). 

Тогда городом населенный пункт пробыл только 22 года. В 1796 году Павел I 

решил упразднить все заштатные города. Череповец превратился в посад. Как 

только местные жители привыкли к новому статусу, на престол взошел 

Александр I. И, как это бывает в истории, новый правитель начал отменять указы 

своего предшественника. В начале XIX века Череповец вновь превратился в 

город. Чтобы последующие правители не «тронули» его решения, в 1811 году 

монарх утвердил для населенного пункта городской герб. Центр судостроения 

История города Череповца всегда была тесно связана с рекой под название 

Шексна. Именно водную коммуникацию хотела наладить Екатерина, когда 

подписала указ об основании населенного пункта. Последователи продолжили 

задумку императрицы, и уже в начале XIX века в городе была построена 

Мариинская водная система. После этого Череповец стал центром судостроения в 

Российской империи. Особое место в истории города занимает купец Иван 

Милютин. Именно он почти 50 лет возглавлял и развивал Череповец. Благодаря 

Милютину в России были построены первые грузовые суда для дальнего 

плаванья по морю. И построены они были в Череповце. Впрочем, великий купец 

развивал город и в других направлениях. Отстраивал школы, больницы, открывал 

вузы, музеи, библиотеки. К концу XIX века «мегаполис» начали называть 

«северными Афинами». В настоящее время это город гигантов металлургии. Он 

входит в десятку промышленных центров России.  
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Более современная история Череповца связана с Октябрьским мостом через 

Шексну. Это первый в России автомобильный вантовый мост. Кроме того, к 

достопримечательностям можно отнести: Музей Верещагина. Это дом, в котором 

родился великий художник. Краеведческий музей. Ледовый дворец. Площадь 

Милютина. Памятник-скульптуру ученикам и учителям, погибшим в годы 

Второй мировой войны. Памятник жителям города, помогавшим ликвидировать 

аварию в Чернобыле. Это далеко не все исторические места, которыми славится 

город. Отдельно стоит отметить: несмотря на то, что это промышленный центр, 

жители города активно интересуются искусством. В Череповце ежегодно 

проводятся различные фестивали: поэзии и прозы, короткометражного кино, 

бардовской песни, танцевального фитнеса.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает 

специфические условия социализации детей дошкольного возраста, с целью их 

приобщения к народной культуре, ознакомления с явлениями окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентировки, 

достижения и освоения ценностей и смыслов в мире природы и человека в их 

взаимосвязи, целостности. Это позволяет решать воспитательные задачи 

комплексно, развивая каждого ребенка в условиях детского сада и семьи.  

 

     Воспитывающая среда образовательной организации. 

 Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Воспитывающая среда раскрывает ценности и 

смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность 

различных условий,предполагающих возможность встречи и взаимодействия 

детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

 

2.5.2.6.Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в 

ней в комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с 
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воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей 

представлены в таблице. 

  



 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать 

«патриотизм наследника», 

испытывающего чувство 

гордости за наследие своих 

предков (предполагает 

приобщение детей к 

истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, 

стране и вере) 

• Формировать 

«патриотизм защитника», 

стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает 

развитие у детей 

готовности преодолевать 

трудности ради своей 

семьи, малой родины)  

• Воспитывать 

«патриотизм созидателя и 

творца», устремленного в 

будущее, уверенного в 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и 

культурным традициям 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к 

отечественным традициям 

и праздникам, к истории и 

достижениям родной 

страны, к культурному 

наследию народов России 

• Воспитывать  

уважительное отношение 

к государственным 

символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям 

и великому культурному 

наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, 

на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и 

аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного 

пункта, района, края, 

Отчизны в целом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно-

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого 

взаимодействия в детско- 

взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в 

его культурно-

историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к 

своей семье, своему 

населенному пункту, 

родному краю, своей 

стране 

• Воспитывать 

уважительное отношение 

к ровесникам, родителям 

(законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности 

• Воспитывать 

социальные чувства и 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

навыки: способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, 

активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребёнком 

опыта милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать отношение 

к родному языку как 

ценности, развивать 

умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на 

правильном, богатом, 

образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

• Способствовать освоению 

детьми моральных 

ценностей 

• Формировать у детей 

• Содействовать 

становлению целостной 

картины мира, основанной 

на представлениях о добре 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

нравственные качества и 

идеалов 

• Воспитывать стремление 

жить в соответствии с 

моральными принципами и 

нормами и воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать 

накоплению у детей опыта 

социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, 

формировать навыки 

культурного поведения 

и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их 

этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать 

овладению детьми 

формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе 

правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать 

готовности детей к 

творческой 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

самореализации и 

сотворчеству с другими 

людьми (детьми и 

взрослыми) 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих 

силах, развивать 

нравственные и волевые 

качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать 

становлению целостной 

картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение 

к знанию как ценности, 

понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать 

уважительное, бережное и 

ответственное отношения 

к природе родного края, 

родной страны 

• Способствовать 

приобретению первого 

опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать 

становлению осознанного 

отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение 

здоровью как 

совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Развивать навыки 

здорового образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать 

становлению 

эмоционально-

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, 

интереса к физическим 

упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию 

организма, к овладению 

гигиеническим нормам и 

правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку 

к трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Поддерживать трудовое 

усилие, формировать 

привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

решения трудовой задачи 

• Формировать 

способность бережно и 

уважительно относиться к 

результатам своего труда 

и труда других людей. 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в 

окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в 

отношениях, развивать у 

детей желание и умение 

творить 

• Воспитывать 

эстетические чувства 

(удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

различным объектам и 

явлениям окружающего 

мира (природного, 

бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных 

видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии 

с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям 

и великому культурному 

наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры 

с целью раскрытия 

ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

• Способствовать 

становлению 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира 

ребёнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать 

готовность детей к 

творческой 

самореализации  
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2.5.2.7.Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. Работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста  строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. Участие семьи – 

неотъемлемая и уникальная часть программы воспитания.  

              Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на 

развитие ребенка в период раннего и дошкольного возраста. Работа ДОО будет 

успешной, если будет обеспечено сотрудничество с семьей. Родители могут и должны 

играть важную роль в образовательной деятельности. А педагогам, реализующим 

программу воспитания, необходимо учитывать  в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи,  ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.   

              С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни  ребенка в 

условиях образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к 

процессу образования детей, принятых в ДОУ, с другой стороны, узнают о жизни 

ребенка и его семьи вне образовательной организации, о том какие аспекты 

воспитания и обучения представляют наибольшую ценность для родителей (законных 

представителей). Кроме этого, активное участие родителей в жизни образовательной 

организации, которую посещает их ребенок, формирует у них чувство 

принадлежности, общности с другими семьями и педагогическим коллективом.  

             Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность 

и взаимодополняемость определяется в программе воспитания общностью задач 

образования и развития ребенка. Программа предусматривает, и педагоги и родители 

берут на себя обязательство действовать сообща, развивая дух сотрудничества. 

Общение, взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего признание важности 

интересов ребенка создают основу для плодотворного сотрудничества. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 

работы: родительское собрание; педагогические лектории, родительские конференции, 

круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня, мастер-классы, консультации, беседы и 

дискуссии,  викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и 

др. 

 

2) События образовательной организации. 
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Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные  праздники экологической направленности:   

• «Всемирный день земли»,  

• «Всемирный день воды»,   

• «Международный день птиц»,  

• «Международный день животных».  

Международные праздники социальной направленности:  

• «Всемирный день «спасибо»,  

• «Всемирный день улыбок».  

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду:  

• День знаний 

• Праздник осени 

• День народного единства 

• Празднование Нового года 

• День защитника Отечества 

• Международный женский день 

• Выпускной бал  

• День Победы  

• День защиты детей 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,  

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,  

- концерты,  

- акции «Подарок солдату», «Наши верные друзья» (сбор помощи для приюта для 

животных) «Стань Дедом Морозом» (сбор подарков в социальные приюты и дома 

ветеранов),  
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- «Приходите в гости к нам» (совместное мероприятие с советом ветеранов 

Малечкинского поселения, включающее в себя чаще всего – концерт, конкурс, 

тематическую выставку по итогам конкурса, чаепитие для ветеранов 

педагогического труда),  

- творческие мастерские,  

- знакомство с  театром (занятия в театральной комнате).  

 Планируются совместные досуговые события с родителями:  

- концерты,  

- фестивали,  

- выставки совместных коллекций,  

- выставки семейного творчества,  

- встречи с интересными людьми,  

- спортивные и музыкальные праздники.  

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОО примерном календарном плане 

воспитательной работы (приложение).  

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок), 

экскурсии (в библеотеку, в общеобразовательную организацию), посещение 

спектаклей, выставок; 

            игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

             Творческие конкурсы способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
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восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей  

(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.). 

Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение 

и расширение образовательной деятельности, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт 

по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.  

Творческие конкурсы создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

ДОО проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется 

годовым планом работы ДОО.  

ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к 

любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих конкурсов 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться.  
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Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения 

не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения 

родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже 

занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель 

всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему 

нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 

моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут 

оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли 

он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника на 

праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. 

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается.  

ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется годовым планом работы ДОО.  

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира.  

При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который 

необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения акции 

определяется планом работы ДОО.  

Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек.  

В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:  
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 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной.  

 

2.5.2.8.Организация предметно-пространственной среды. 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию 

в воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, района и ДОО; компоненты среды, 

отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 
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НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Ранний возраст  Младший 

дошкольный 

возраст  

Старший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Кресло, диван, 

альбомы с 

семейными 

фотографиями, 2-3 

мягкие игрушки, 

подушки.  

Фотоальбомы 

 с 

фотографиями  

помещений  и  

сотрудников  

(медсестра, повара, 

няня, воспитатель), 

участков детского 

сада; фотографии 

семьи.  

Иллюстративный 

материал, 

отображающий 

эмоциональное 

состояние людей.   

Иллюстрации, 

картинки «Хорошо 

– плохо»  по 

ознакомлению 

детей с 

социальными 

эталонами.  

«Солнышко 

дружбы», 

привлекает 

внимание ребенка, 

создает настроение 

радости, 

праздника, 

объединяет детей 

для совместных 

игр, формирует 

навыки  

взаимодействия, 

Мультик-банк  

«Разное  настроение».  

Фотоальбомы: 

«Какие мы», «Я и моя 

семья».  

Фотовыставка 

«Праздник  в 

 нашей семье».  

Иллюстративный 

материал, 

отображающий 

эмоциональное 

состояние людей.   

 Картинки  с  

изображением 

предметов, 

необходимых для 

 деятельности 

мужчине, женщине.  

Круги большие и 

маленькие для 

моделирования 

состава семьи.  

Иллюстрации, 

картинки «Хорошо – 

плохо» по 

ознакомлению детей 

с социальными 

эталонами.  

Фотоальбомы с 

фотографиями «Мой 

дом», «Магазин на 

моей улице», «Где я 

бывал?», «Где я 

отдыхал?».  

Альбома 

 «Мой родной 

поселок».  

Произведения 

фольклора,  авторские 

Фотовыставка «Праздник в нашей 

семье»; «Памятные события в жизни 

моей семьи».  

Макет нашего поселка для игры-

путешествия «По улицам малой 

Родины». Газета, журнал  

«Информационный портал» новость дня.  

Газетные статьи, фотографии; афиши 

нашего поселка для их создания.  

Коллаж «Любимые места моего 

поселка»; «Достопримечательности 

города Череповца».  

Коробочка с фото ребенка, педагога, в 

которую вложена игра, дети обращаются 

к этому ребенку с просьбой – «Поиграй 

со мной».  

Игра «Кольца дружбы».  

Папки  индивидуальных достижений 

воспитанников.  

Фотогалерея «Фото-охота по нашему 

поселку».  

Игра  «Разное  настроение».  

Коллекции, связанные с образами 

родного города (фотографии, символы, 

открытки; календари и пр.).  

Книги, альбомы, плакаты  на разные 

темы. 

Разные виды бумаги, разных цветов 

и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, 

фломастеры, материал, для 

изготовления приглашений.   

Альбома «Мой родной поселок».  

Тематический альбом «Наш поселок 

раньше и теперь».  

Книжки-малышки изготовленные 

детьми «История поселка»; «История 

моего края», «Мой поселок».   
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способствует 

формированию 

детского 

коллектива.   

«Семейная 

книга», 

обеспечивает связь 

с семьей, 

формирует чувство 

гордости за 

близких, чувства 

личной и семейной 

значимости.  

«Цветок 

радостных 

встреч» с первых 

минут пребывания 

ребенка в группе 

создает атмосферу 

радости, 

удовольствия,  

отвлекает  от  

отрицательных 

эмоций.  

«Зонтиксюрприз» 

(коробочка) создан 

 для 

 яркости 

интерьера,  он 

привлекает 

внимание малыша, 

 широко 

используется 

 для 

организации 

развлечений, 

сюрпризов, 

подарков, находит 

применения в 

игровой 

деятельности 

Фотоальбом «Я и 

моя  семья», 

обеспечивают 

связь с домом, с 

семьей, дорогими 

и близкими 

произведения, 

используемые  во 

 всех режимных 

 моментах, 

конфликтных 

ситуациях. Мультик-

банк «Разное  

настроение».  

Разные виды 

бумаги, разных 

цветов и размеров и 

разная по фактуре, 

альбомы, листы 

ватмана, акварель, 

гуашь, восковые 

мелки, карандаши – 

цветные, простые, 

краски,  

акварельные, 

фломастеры, 

 материал, для 

 изготовления 

приглашений.   

Альбом «Новая 

страничка» о моем 

поселке.  

Иллюстрации по 

содержанию малых 

фольклорных форм: 

песенок, попевок, 

потешек 

Вологодской 

области.   

Детско-взрослые 

проекты 

«Интересная работа 

моей мамы (моего 

папы)».  

Видеофильмы 

«Мой родной 

поселок». 

Тематический  

альбом  «Разные 

поступки».  

Выставка 

рисунков и рассказов 

«Мой лучший друг», 

Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (площади), для 

прорисовывания и размещения 

архитектурных сооружений на 

детализированной карту поселка. Карта, 

маленькие картинки (символы)  

достопримечательностей поселка для 

наклеивания на карту для игры 

«Поселок -мечта» («Что могло бы здесь 

находиться и происходить?»).  

Дидактическая игра «Узнай это место 

по описанию».  

Выставки детских рисунков «Я вижу 

свой поселок таким»; «Родной поселок – 

поселок будущего».  

Дидактическая игра «Профессии 

нашего поселка».  

Альбом рассказов из опыта «У моего 

папы (моей мамы) интересная 

профессия».  

Коллаж «Профессии нашего 

поселка».  

Фотографии, рисунки для создания 

альбома рассказов – рассуждений «За 

что я люблю свой край».   

Интерактивная карта «Такие разные и 

интересные города».   

Знаковые символы для размещения на 

карте своего поселка «Найди на карте 

России свою область (свой край) и 

отметь».  

Дидактическая игра «Добавь 

элементы костюма».  

Дидактические картинки, 

иллюстрации, отражающие отношение 

людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и прочее.  

Символика поселка, города: герб и 

т.д.  

Дидактические игры «Собери воина 

в поход», «Одень девицу, молодца».  

Тематический альбом «Одежда 

русских людей».  
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ребенку людьми, 

это  

прекрасная 

возможность 

разнообразных 

разговоров с 

ребенком о его 

семье, близких, это 

повод общения с 

ребенком о 

событиях которые 

происходили с ним 

и его родными.  

Иллюстративны

й материал, 

 слайды,  

фотографии, 

отображающие 

архитектурный 

облик  домов и 

улиц родного 

поселка.   

Демонстрация 

проектов  «Дом, 

 в котором  я 

 живу»,  

«Мой  двор»;  

«Детский сад и я – 

дружная семья»; 

«Моя родная 

улица».  

Праздничная 

скатерть,  посуда, 

самовар  для  

организации 

групповой 

традиции детского 

сада: «Я сегодня 

именинник», 

«Встреча друзей».  

 

 

«Подарок другу».  

Конструкторы 

разных  размеров 

 и фактуры для 

сюжетно – ролевой 

 игры  «Мы 

строим  поселок»; 

«Высокие и низкие 

дома в нашем 

поселке».   

Альбом 

фотографий «Узнай 

свой дом». 

Дидактическая игра 

«Этот транспорт 

есть в нашем 

поселке». Макет 

Малечкино. 
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Познавательное развитие 

Копилка  

«Нужных, 

ненужных вещей».  

Конструкторы  

«Лего» трех 

цветов; игрушки 

резиновые для игр 

со строителем.  

 

 

Центр «Песок-

вода»: совки, 

разнообразные 

формочки, 

некрупные игрушки 

для закапывания 

(шарики, кольца, 

геометрические 

формы разных 

цветов и размеров), 

грабельки;   

емкости, набор 

резиновых и 

пластиковых игрушек 

(фигурки рыбок, 

черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, 

рыбок, пингвинов), 

черпачки, мячики, 

набор игрушек «Что 

плавает–что тонет?», 

самые разные 

предметы – цветные 

камешки, ракушки, 

ложки, скорлупки, 

пенопласт, дерево.  

Копилка 

 «Нужных, 

ненужных вещей».  

«Коробка 

находок».  

Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. Создаем 

модели луга,  

городского парка, 

городского пруда  

(внесение изменений 

в зависимости от 

сезона, от 

климатических 

условий).  

Предметные и 

сюжетные картинки, 

наборы открыток по 

сезонам,  по 

 Изделия  из  металла  

(алюминиевые, стальные, чугунные).   

Иллюстрации: как выплавляют 

металл.   

Магниты разной величины, размера. 

Компас.   

Карта Вологодской области.   

Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, маленькие картинки 

(символы)  для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, 

виды транспорта.   

Иллюстрации, фотографии, картинки  

хвойного и лиственного леса, города, 

реки, полезных ископаемые. Книги, 

альбомы, буклеты о Вологодской 

области. 

 Демонстрация  детско- 

родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего поселка 

(села)», «Современные профессии моих 

родителей», «История моей семьи», др. 

Фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин.  

Книги с изображениями  изделий 

Вологодских мастеров.   

Иллюстративный материал, слайды, 

отображающие основные функции 

родного поселка, культурные 

сооружения.   

Плоскостные модели архитектурных 

сооружений и их частей (например, 

крепости, площади).  

Игра «город-мечта» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»).  

Иллюстрации, слайды, фотографии 

для игры-путешествия по родному 

поселку,  проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов 

на возникающие у детей вопросы о 

поселке, использование имеющейся 

информации.  

 Энциклопедии,  научно- 

познавательная, художественная 
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ознакомлению детей 

с трудом взрослых, с 

праздниками.  

Дидактические 

игры по 

ознакомлению детей 

с миром предметов и 

явлений ближайшего 

окружения («Найди 

маму», «Чей домик», 

«Собери животное»,  

«Лото малышам» и 

т.д.).  

Набор 

тематических 

игрушек: «Домашние 

животные», 

«Фрукты», «Овощи», 

«Животные нашего 

леса».  

Игры-вкладыши.  

Муляжи, 

 гербарии, 

учебные коллекции,  

наборы открыток о 

природе, альбомы, 

которые 

используются в 

работе с детьми.  

«Занимательная 

коробка»,  книги 

направленная на 

развитие тактильных 

ощущений.  

Дидактическая 

кукла с подбором 

одежды для всех 

сезонов. Календарь 

погоды, где ведутся 

наблюдения за 

явлениями и 

объектами живой и 

неживой природы, 

результаты 

отражаются в 

календарях сезонных 

изменений.   

литература о Вологодской области. 

Фотографии, иллюстрации театров, 

музеев, парков  г.Череповца.  

Журналы или газеты о малой родине, 

карты города, маршруты экскурсий и 

прогулок по городу.  

Коллекции картинок, открыток, 

символов, значков, марок, календариков.  

Дидактическая игра «Узнай  герб своего 

города», «Пазлы» (картинка с гербом 

города»). 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я 

хочу научиться».  

Макеты внутреннего устройства и 

убранства избы; «Русское подворье».  

Коллекция кукол в национальных 

костюмах и фольклорные материалы.  

Микроскоп, весы, лупы, емкости с 

водой для экспериментирования.  

«Красная Книга», созданная из 

рисунков редких и исчезающих видов 

растений, животных, птиц.  

Логическая игра «Раскрась карту, 

используя условные цвета и условные 

обозначения».  

Интерактивная игра «Наш край на 

карте России».   

Дидактическая игра «Знатоки нашего 

края».   

Журнал «Какие событиях помнят 

горожане». Выставка рисунков 

«Транспорт будущего»; «Река времени» - 

«От телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не 

ошибись» (умение ориентироваться по 

карте города).  

Книга «Экологические сказки», 

созданная детьми.  

Муляжи, гербарии, учебные 

коллекции,  наборы открыток о природе, 

альбомы, которые используются в 

работе с детьми.   

Календарь погоды, где ведутся 

наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой природы, результаты 

отражаются в календарях сезонных 

изменений.   
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Мини-огороды, 

где имеются посадки 

лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, 

ведутся тетради 

наблюдений за 

ростом и развитием 

растений.  

Макеты 

«Животные нашего 

леса», «Лес»,  

«Птицы»для 

ознакомления детей с 

природной зоной 

Урала.  

Фотографии, 

иллюстрации, 

слайды природы 

родного края.  

Библиотека 

(книги о природе).  

«Общественный   и  

муниципальный 

транспорт»,

 «Служба 

спасения»,  «Дом», 

«Дочки  - 

матери», «Дикие 

животные», 

«Ферма».  

Альбомы, плакаты «Животные 

нашего леса», «Лес», «Птицы», 

«Водоем» для ознакомления детей с 

природной зоной Вологодской области.  

Фотографии, иллюстрации, слайды 

природы родного края 

Речевое развитие 

Лица с 

изображением 

настроения людей 

(улыбка, 

огорчение, слѐзы, 

вопросы, радость), 

альбом с лицами 

детей с  

разными 

настроениями.  

Игры на 

развитие 

фонематического 

слуха.  

Книги  – 

Книги  – 

произведения малых 

фольклорных форм.  

 Игрушки  на  

развитие 

физиологического 

дыхания, материал 

на поддувание, 

сигнальные 

карточки.   

 

Полочка любимых произведений 

художественной литературы о 

Вологодской области, о родном поселке.  

Книга сочинения детских стихов 

«Мой любимый поселок».  

Книжки-малышки, альбомы с 

участием в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях 

малой родины детей.  

Книги сказок, считалок, потешек, 

прибауток, пословиц, поговорок. 

Речевая копилка:копилка вопросов, 

карточки-вопросы с текстами или 

условными символами, тематическая 

подборка наглядных материалов, 



 
 

128 
 

128 
 

произведения 

малых 

фольклорных форм.  

 

тексты, печатные слова, фотографии, 

иллюстрации, картинки.  

Газетные вырезки для чтения 

заголовков.  

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем вместе».  

Игры направлены на развитие речи и 

функций, составляющих 

психологическую базу речи, 

стимуляцию речевой деятельности и 

речевого общения про Вологодскую 

область и поселок  в котором мы живем.  

Пособие для детей «Азбука 

Вологодской области»- знакомит 

смалыми фольклорными формами, с 

достопримечательностями, 

особенностями жизнедеятельности 

нашего региона , города (села),  

раскрываетособенности исторического 

развития и современной жизни 

Вологодской области, обогащает 

словарь детей новыми словами, 

понятиями носящими национально – 

региональный колорит. 

«Вологодские поэты детям» -  развитие 

интонационной выразительности речи 

детей, через приобщение детей к 

культуре чтения поэтических 

произведений) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Трафареты:  

овощи,  фрукты, 

грибы, ягоды, 

листья и т.п.  

Творческие  

корзиночки  -   

наполненные 

разнообразными 

материалами, 

стимулирующие 

деятельность 

ребенка.  

Магнитофон с 

кассетами, на 

которых записан 

Уголок русской 

избы: домашняя 

утварь, деревянные 

шкатулки, 

коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные 

туеса, металлические 

подносы. Мини-

музеи  

«Игрушки»; 

 «Музей ложек».  

Демонстрация 

детско-взрослых 

проектов «Кукла 

своими руками».  

Мини-музеи, выставки изделий 

народных промыслов и ремесел 

Вологодской области. 

Альбом с фотографиями «Уголок 

русской избы»: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, 

прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы.  

Выставки детских творческих работ – 

рисование по мотивам Вологодского 

кружева, Северной черни и т.д.  

Художественные произведения  

Вологодских авторов.  

Пластилин, бумага, цветные 

карандаши, гуашь для научной 
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разучиваемый 

детский репертуар, 

любимые детские 

песни, 

колыбельные 

песни; различные 

инструментальные, 

фольклорные 

произведения и 

т.п.  

Шумовые 

игрушки,  русские  

народные 

музыкальные 

инструменты:   

трещо 

 тки,  бубен,  

треугольники, 

колокольчики, 

музыкальные 

молоточки, 

деревянные 

ложки.   

Макеты 

музыкальных 

инструментов,  

музыкальные 

игрушки, 

шумовые 

инструменты для  

организации 

самостоятельного 

музицирования 

детей.  

Костюмы 

 для  ряженья.  

 

Выставки 

народно-прикладного 

искусства.  

Разные виды бумаги, 

разных цветов и 

размеров и разная по 

фактуре, альбомы, 

листы ватмана, 

акварель, гуашь, 

восковые мелки, 

карандаши – 

цветные, простые, 

краски акварельные, 

фломастеры, 

пластилин, глина, 

кисти,  стеки,  

дощечки для лепки,  

трафареты, картон 

белый и цветной, 

раскраски, соленое 

тесто, материалом 

для выполнения 

работ в 

нетрадиционных 

техниках – бисер, 

соль, нитки, 

поролон, крупы и 

т.д.  

Игрушки-

самоделки, поделки 

в русле народных 

традиций, сделанные 

детьми.   

 Народные 

 игрушки.  

Схемы способов 

изготовления 

народной игрушки 

своими руками.   

Трафареты: 

овощи, фрукты, 

грибы, ягоды, листья 

и т.п.  

Творческие 

корзиночки  

-   наполненные  

разнообразными 

лаборатории.  

Творческие корзиночки - 

наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка.  

Дидактические игры «Сложи узор»; 

«Лото Вологодское кружево», «Лото 

Северная чернь»;   

Фотографии, иллюстрации изделий 

Вологодских  мастеров.  

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, альбомы, 

листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, 

простые, краски акварельные, набор 

красок для росписи по ткани – батик,  

фломастеры, пластилин, глина, кисти,  

стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто, материалом для 

выполнения работ в нетрадиционных 

техниках – бисер, соль, нитки, поролон, 

крупы и т.д.  

Предметы декоративно – 

прикладного искусства, изделия 

Вологодских мастеров.   

Произведения устного народного 

творчества в рисунках, коллажах.   

Игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций, сделанные детьми.   

Народные  игрушки.  Схемы 

способов изготовления народной 

игрушки своими руками.   

Выставки народно-прикладного 

искусства-  «Предметы рукоделия».  

Камни, бросовый, природный 

материал.  

Репродукции картин Вологодских  

художников.  

Изобразительные, природные 

материалы для создания мини – проекта.  

Дидактические игры: «Одень куклу в 

национальный наряд»; «Разукрась 

русский народный костюм»; «Дорисуй»; 

«Продолжи роспись» и т.п.  

Русские  народные  

музыкальные инструменты:   трещотки, 
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материалами, 

стимулирующие 

деятельность ребенка.  

Изобразительные

, природные 

материалы для 

создания мини – 

проекта.  

Музыкальный 

центр, аудиотека, где 

записан 

разучиваемый 

детский репертуар, 

любимые детские 

песни, колыбельные 

песни; различные 

инструментальные, 

фольклорные 

произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, 

русские народные  

музыкальные  

инструменты:   

трещотки, бубен, 

треугольники,  

колокольчики, 

музыкальные 

молоточки, 

деревянные ложки.   

Макеты 

 музыкальных 

инструментов,  

музыкальные 

игрушки, шумовые 

инструменты для  

организации 

самостоятельного 

музицирования 

детей.  

Иллюстрации,  

фотографии 

русских народных 

музыкальных 

инструментов.  

Выставки 

музыкальных 

инструментов.  

бубен, треугольники,  дудочка 

деревянная,  колокольчики, 

балалайка, гусли,  рубель, 

деревянные  ложки, жалейка, рожок, 

свирель.   

 Костюмерная с национальными 

русскими костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, кокошники.   

Аудиозаписи, где записан 

разучиваемый детский репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные 

песни; различные инструментальные, 

фольклорные произведения и т.п.  

Фотографии, иллюстрации 

национального русского костюма, 

обрядов, традиций Вологодской 

области.  

Музыкальный центр. 

Иллюстрации, фотографии русских 

народных музыкальных инструментов.  

Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты для 

организации самостоятельного 

музицирования детей.  

Коллажи,  сделанные детьми в 

соответствии с тематикой.  

Выставки  музыкальных 

инструментов.  

Кроссворды, альбом загадок 

«Русские народные инструменты».  

 Тематические  альбомы  

«Праздники народного календаря». 

Дидактические игры «Что звучит?», 

«Узнай инструмент», «Кокой 

инструмент спрятался на рисунке?» 
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Альбом загадок 

«Русские народные 

инструменты».  

Тематические 

альбомы «Праздники 

народного 

календаря».  

Костюмы для  

ряженья. 

Дидактические 

игры: «Что 

 звучит?»; 

«Узнай 

инструмент».  

Коллажи,  

сделанные детьми в 

соответствии с 

тематикой. 

 Физическое развитие 

Настольно 

 – печатные 

игры типа лото с 

картинками, 

изображающими  

предметы для 

содержания тела в 

чистоте. 

 Аудио  сборники 

с музыкальными 

сказками, стихами на 

тему  «Мои 

помощники».  

Музыкальный 

центр, аудиозаписи  

«Радуга звуков», 

«Живой уголок 

леса», «Шум моря».  

 

Игровые двигательные 

модули.  

 Алгоритмы  и 

пиктограммы 

гигиенических процедур, 

одевания и раздевания. 

Портфолио здоровья.  

«Дорожка здоровья» 

(массажные сенсорные 

дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной 

активности, сухой бассейн.  

Фитомодульные 

композиций и 

аромамедальоны, мешочки 

и  подушечки с травами.   

Стаканчики, поднос, 

скатерть для фито-бара.  

«Аптека на грядке» -  

(познавательно-

исследовательская 

деятельность).  

Выставки рисунков, 

коллективных коллажей.   

Аппликация о 

правильном питании.   

Дидактическая игра: 

«Что полезно для зубов».  

Игровые двигательные модули.   

«Тропа здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной 

активности).  

Алгоритмы, пиктограммы 

закаливания, умывания, одевания и 

раздевания. Выставки рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций 

о правильном питании. 

Энциклопедия «Азбука здоровья» - о 

ценностном сохранении своего 

здоровья. Альбом «Кладовая 

матушки природы». Интерактивные 

пособия «Витамины»; «Чистота – 

залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 

«Лекарственные травы»; «Азбука 

здоровья». Плакаты: «Эти полезные 

витамины»; «Закаливание»; «Мы со 

спортом дружим»; «Правильно 

заботимся о своих зубах»; «Правила 

гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет 

с зубами, белый пластилин.  

Дидактическая игра: «Сто шагов 

к здоровью»; «В стране здоровья».  

Книжки-малышки «Стихи о 

здоровье придуманные детьми».  

Картинки, иллюстрации, 
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Плакаты: «Не забывайте 

мыть руки»; «Моем руки 

правильно».  

Игровой набор 

«Кукольный доктор», 

игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины 

«скорой помощи», куклы, 

халат и шапочка для врача, 

шапочки с красным 

крестом для медицинского 

персонала, две игрушечных 

машиныдля сюжетно-

ролевой игры «Больница».  

Кассовый аппарат, 

коробочки, пробирки, 

колбочки, ступка, пестик, 

спиртовка, коробочки от 

трав,фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры  

«Лесная аптека».  

Маски: медведя, волка, 

ласточки, зайца, лисички, 

курочек, пеньков, акулы, 

рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 

«Маршруты выходного 

дня».  

Мультик-банк «Все о 

здоровье».  

Дидактическая игра 

«Как замечательно устроен 

наш организм».  

 

фотографии, клей, бумага для 

создания собственных игр 

направленных на сохранения своего 

здоровья.  

Фотографии, иллюстрации, 

картинки, наклейки для 

изготовления книги рецептов 

«Национальные блюда народов 

Вологодской области».  

Детско-взрослые проекты о 

сохранении своего здоровья: «Я и 

моѐ здоровье»; «10 заповедей 

здорового образа жизни моей 

семьи»; «Я расту здоровым», «Я не 

болею», «Здоровье моей семьи»; 

«Азбука здоровья».  

Игра «Прогоним бактерии»; 

«Бактерии под микроскопом»; «Как 

бактерии попадают в организм». 

Рабочая тетрадь для уроков гигиены.  

Спортивно – игровые мобили: 

«Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. Схемы 

– тренажеры зрительных 

траекторий, метки на стекле с целью 

развития зрительной координации, 

тренировки глазных. 

Фитомодульные композиции, 

аромамедальоны, куклы- 

травницы, мешочки и подушечки с 

травами. Тропа «Здоровья» 

(массажные сенсорные дорожки, 

коврики). Фитомодульные 

композиций и аромамедальоны.  

Кусочки ткани и травы для 

изготовления саше.  

Стаканчики, понос, скатерть для 

фито-бара.  

 «Аптека  на  грядке»  

(познавательно-исследовательская 

деятельность).   

Музыкальный центр с дисками 

«Радуга звуков», «Уголок леса», 

«Шум моря».  

«Маршруты выходного дня».  

Фотовыставки «Не боимся 

стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы 
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со спортом дружим и растем 

здоровыми»; «Всем всегда на свете 

ясно, что здоровым быть – 

прекрасно»; «Дети многих городов 

знают лозунг «Будь здоров».  

Коллаж «Мы спортсмены».  

Фотографии, иллюстрации  для 

изготовления «Книги рекордов», 

журнала «Здоровичок», «Моѐ 

здоровье».  

Портфолио здоровья группы.  

Эколого-оздоровительная игра 

«Путешествие на планету здоровья».  

Кассовый аппарат, иллюстрации 

лечебных трав, банки с медом, 

мешочки с травами, коробочки от 

трав, фрукты и овощи для 

сюжетноролевой игры «Лесная 

аптека».   

Пиктограммы и схемы 

проведения подвижных игр. Маски:  

волка, филина, коршуна, курочки, 

цыплят, ягнят, оленя, рыб и 

атрибуты для подвижных игр.  

Мультик-банк  «Все  о 

здоровье».  

 Иллюстрации, фотографии 

знаменитых  спортсменов, 

спортивных команд края, моего 

города (села).  

Коллаж «Любимые виды спорта».  

Макет человека в движении. 

Игровой макет «Тело человека» 

своими руками.   

Дидактическая игра «Как 

замечательно устроен наш 

организм».  

Энциклопедии для 

дошкольников: разделы «Мое тело», 

«Органы чувств». 

 

2.5.2.9.Социальное партнерство. 

 

Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания  

Субъекты 

взаимодействия  

Предмет взаимодействия  

 



 
 

134 
 

134 
 

Дошкольные  образовательные  

организации Череповецкого 

муниципального района 

Развитие социальной компетенции 

воспитанников, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ  

МОУ  «Малечкинская  

общеобразовательная школа» 

Обеспечение  преемственности 

 ступеней образования, 

познавательное и речевое развитие 

воспитанников  

МУК «Центральная библиотечная 

система»  

МУК «Малечкинское СКО» 

Развитие социальной компетентности 

воспитанников, художественно-

эстетическое и краеведческое развитие, 

знакомство с творческими людьми района 

и области, патриотическое воспитание  

Бюджетное  учреждение   

Вологодской области 

"Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской  и 

социальной помощи" 

Реализация инклюзивного образования, 

повышение педагогической 

компетентности родителей в воспитании, 

развитии и обучении детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Взаимодействие в рамках в реализации 

федерального проекта «Современная 

школа» 

БУЗ ВО «Череповецкая ГБ»  Сохранение  и  укрепление 

 здоровья воспитанников  

Совет ветеранов Малечкинского 

сельского поселения 

Развитие  социальной 

 компетентности воспитанников  

 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей  

осуществляется  сотрудничество с учреждениями образования и культуры. 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что способствует успешной социализации 

воспитанников.  

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы 

воспитания.  

 

2.5.3.Организационный раздел Программы воспитания. 

           Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. На основании 

решения Педагогического совета и на основании решения Родительского комитета 

основной функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса в МБДОУ № 153 «Детский сад общеразвивающего вида», лежит на родителях, 



 
 

135 
 

135 
 

воспитателях и младших воспитателях возрастных групп в сотрудничестве со 

специалистами ДОУ согласно должностных инструкций. К организации и реализации 

воспитательного процесса возможно привлечение специалистов других организаций 

(социальных партнеров (школа, библиотека,  музыкальная школа и др.). 

Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогов в сфере воспитания; 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий; привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение. 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013г. № 

1155;  

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 

996-р»;  

- Методические рекомендации «О разработке программы воспитания», Москва, 2020г.; - 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»: / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019-336 стр. 

 - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ «Малечкинский детский сад»;  

- локальные акты ДОО;   

- договоры о сотрудничестве с социальными партнерами. 
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Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

 

2.5.4.Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависитот наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания (перечислить)для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и 

так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной 

основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
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личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития 

личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые 

правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями; 

6) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

7) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 2.5.5.Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерныйкалендарный 

план воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы строится на 

основе базовыхценностей по следующим этапам: - погружение-знакомство, которое 

реализуется в различных формах(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); - разработка 

коллективного проекта, в рамках которого создаютсятворческие продукты; - 

организация события, которое формирует ценности. Данная последовательность 

является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель 
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разрабатывает конкретные формы реализациивоспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. (Приложение) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ    РАЗДЕЛ 

3.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНРв течение дня 

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

-совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

-коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

-самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее, возможно, проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 
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Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), 

умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания 

в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 
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Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы рекомендуется проводить два  раза в год: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания 

и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ. 

 

3.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МДОУ «Малечкинский  детский  сад» 

адаптированная образовательная программа 

2023 - 2024 учебный  год 

 

  
Старшая групп 

/комбинированная/ 

Подготовительная 

группа  

/компенсирующая, 

комбинированная/ 

1.1 Адаптированная 

образовательная 

программа на основе  

  

1.1.1. 

  

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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кругозора. 

1.1.2. Речевое развитие. 2 раза в неделю 1  раз   в неделю 

1.1.3. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

1.1.4. Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

1.1.5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в неделю 2  раза  в неделю 

1.1.6.  Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1.1.7. Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.1.8. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

    

1.1.9. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

1раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1.1.10 Физическое развитие. 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

1.1.11 Развитие движений     

1.1.12 Музыкальное 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

1.1.13. Занятие с учителем-

логопедом 

 3 раза в неделю  4 раза в неделю 

 ИТОГО  в неделю: 
15 17 

 по СанПиНам (в неделю) 
15 17 

  Разделы программы Количество занятий в год 

1.1.1. 

  

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

34 34 
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1.1.2.  Речевое развитие. 68 34 

1.1.3. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений . 

34 68 

1.1.4. Чтение художественной 

литературы 

    

1.1.5. Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

34 68 

1.1.6. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

17 17 

1.1.7. Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

34 34 

1.1.8. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи. 

    

1.1.9. Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

17 17 

1.1.10 Физическое развитие 102 102 

1.1.11 Развитие движений     

1.1.12 Музыкальное 68 68 

1.1.13. Занятие с учителем-

логопедом 

102 136 

 ИТОГО  в год: 
510 578 

 

3.3 ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на  2023 – 2024 учебный   год 

Учебный  график  разработан  в  соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

 Уставом  ДОУ. 

Продолжительность  учебного  года    (проведение  непосредственно 

образовательной  деятельности) в  ДОУ:  с 1  сентября по  31 мая.  Учреждение  

устанавливает  следующий  режим    работы: 

- 5-ти  дневная  рабочая  неделя; 

- выходные  дни:  суббота,  воскресенье  и  праздничные  дни  в  соответствии  с  

законодательством  РФ; 

- продолжительность  работы  ДОУ – 12  часов,  с  7.00  до  19.00. 

 

       Сроки годового календарного учебного графика: 

№ Временной 

отрезок 

начало окончание Длительность(недели, 

календарные дни) 

1. Учебный год 01.09.2023г. 25.05.2024г. 34 недели 

2. Диагностико – 

организационный 

этап 

01.09.2023 

г. 

08.09.2024 

г. 

1 неделя 

3. Учебный период 11.09.2023г. 22.12.2023г. 16 недель 

4. Каникулярное 

время 

25.12.2023г. 08.01.2024 

г. 

2 недели 

5. Учебный период 09.01.2024г. 12.05.2024 

г. 

18 недель 

6. Экспертно – 

оценочный этап 

13.05.2024г. 24.05.2024г. 2 недели 

7. Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2024 

г. 

31.08.2024 

г. 

13  недель 

 

3.     Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

4.     Праздничные дни: 2023 – 2024года:    

 

4 ноября – День народного единства 
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31 января -08 января – Новогодние рождественские каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества 

8  марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9  мая -  День Победы 

12 июня – день Конституции России 

 

3.4.ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОНР 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и 

речевого развития дошкольников 5—6 лет с ОНР и составить диагностику. 

Мониторинг состоит из 4-х блоков: «Раннее психомоторное и речевое развитие, 

поведение и психическая сфера», «Неречевые психические функции», «Моторная сфера» и 

«Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии 

оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, количественный анализ оцениваемых 

показателей развития. Учитель-логопед,  используя данную методику, имеет возможность 

сравнить количественные и качественные показатели развития всех языковых компонентов 

детей в начале и в конце учебного года и получить объективные данные о динамике 

развития каждого ребенка и группы в целом. Кроме этого, методика позволит выявить 

компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, индиви-

дуально для каждого ребенка. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются:  

1.Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР /авт. сост. 

А.М. Быховская, Н.А. Казова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

2.  Альбом логопеда. Под ред.  О.Б. Иншаковой. 

3.  Схема обследования ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). Составители Н.В. 

Серебрякова,  

           Л.В. Соломаха (Приложение 1). 

 

Сводная таблица результатов индивидуально-группового мониторинга 

 

     Итоговое Уровень 
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Ф. И. 

ребенка 

I блок II блок III блок IV блок количество 

баллов 

общего и 

речевого 

развития 

       

Максимальное количество баллов по всем  оцениваемым показателям  – 69. 

Iблок «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера» 

- анамнез и раннее психомоторное и речевое развитие 

• Критерии оценивании 

3 балла. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие 

соответствует возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. В анамнезе имеются одно или два повреждающих воздействия, не повлиявших 

на раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое и речевое развитие в 

пределах возрастной нормы. 

1 балл. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз, химическая 

стимуляция родов, кесарево сечение и др.), а также неврологические и психопатологические 

синдромы (перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка моторного развития и др.). 

Отмечены хронические соматические заболевания сердечно-сосудистой системы, верхних 

дыхательных путей, аллергодерматиты и др. Отмечается задержка психофизического и 

речевого развития. 

0 баллов. В анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия (травмы 

головного и спинного мозга, тяжелые асфиксии, нейроинфекции и пр.). Отмечаются 

хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. Отмечается грубая задержка 

психофизического и речевого развития. 

- личностные и психологические особенности 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок общительный, использует адекватные способы привлечения внимания. 

Доброжелательный, спокойный, активный. Охотно играет со сверстниками. Любит 

различные игры: дидактические, конструктивные, сюжетно-ролевые, подвижные. Проявляет 

познавательный интерес к различным видам деятельности. Эмоционально стабилен. 
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   2 балла. Ребенок общительный, не всегда использует адекватные способы привлечения 

внимания. Доброжелательный, иногда бывает конфликтным и плаксивым. Играет со 

сверстниками, но иногда требуется дополнительная стимуляция для вовлечения в игру. 

Предпочитает подвижные или дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к от-

дельным видам деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность. 

1 балл. Ребенок самостоятельно не общается, требует стимуляции. Общение 

избирательное. Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. Конфликтный, 

шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми средствами стремится к 

лидерству или, наоборот, безропотно подчиняется. Часто жалуется, что его кто-то обижает. 

Предпочитает подвижные игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх недо-

статочная. Двигательная активность в играх повышенная или, наоборот, пониженная. 

Познавательный интерес снижен. Импульсивен. 

0 баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, плаксивый, 

негативный. Игровые и межличностные предпочтения отсутствуют. Часто наблюдается 

неадекватное поведение, неустойчивость эмоциональных реакций. Познавательный интерес 

к чему-либо не проявляет. 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям Iблока – 6. 

IIблок «Состояние неречевых психических функций» 

- слуховое внимание 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с возрастными нормативами и с 

опережением возрастных нормативов. 

2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. 

Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма. После нескольких повторов ритм 

воспроизводит. 

     1 балл. Ребенок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический 

рисунок не может даже после нескольких повторов. 

0  баллов. Задания не выполняет совсем. 

- зрительное восприятие 

Критерии оценивания: 
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3 балла. Ребенок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и 

геометрической формы. 

2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета нужного 

цвета или геометрической формы. 

1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает многочисленные 

ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической формы. 

0  баллов. Задания не выполняет совсем. 

- зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела, 

составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти. 

2 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела 

ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и выкладывании 

фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная помощь логопеда. 

1 балл. Ребенок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве и в схеме 

собственного тела. Не может самостоятельно составить картинку из частей и выложить 

фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям IIблока – 9. 

 

III блок «Состояние моторной сферы» 

- общая моторика 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 



 
 

148 
 

148 
 

- ручная моторика 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

    - мимическая мускулатура 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок 

отсутствует. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных 

складок отсутствует. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. Объем движений 

неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии. Наблюдается 

сглаженность носогубных складок. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

- артикуляционная моторика 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. Переключаемость 

своевременная. Движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в 

заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 
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2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При переключении 

движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и координированные. 

Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка 

понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном положении затрудняется. 

Гилеркинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные. 

Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое 

наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или повышен. 

Отмечаются синкинезии и гилеркинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям IIIблока – 12. 

IVблок «Состояние произносительной стороны речи и речевых психических 

функций» 

- произносительная сторона речи 

 анатомия 

Критерии оценивания: 

3 балла. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата отсутствует. 

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, не 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции (прогнатия, прогения, 

высокое узкое твердое нёбо, редкие кривые зубы и др.). 

1 балл. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции и качество 

звукопроизношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, открытый передний и 

перекрестный прикусы, укороченная подъязычная связка и др.). 

0 баллов. Имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, вызывающие нарушение двигательной способности органов артикуляции и/или 

грубые нарушения звукопроизношения (расщелина твердого нёба, отсутствие маленького 

язычка и др.). 

 звукопроизношение 

Критерии оценивания: 

3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет.  
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      2 балла. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения или 

смешения звуков. 

1 балл. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 

0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные 

согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: 

преобладают искажения и смешения звуков. 

 дыхание и голос 

Критерии оценивания: 

3 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный или диафрагмальный. Объем 

дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 4 слов — 4 года, 5 

слов— 5 лет, 6 слов — 6 лет. Голос нормальной силы, модулированный. 

2 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный. Объем дыхания достаточный. 

Продолжительность речевого выдоха: 3—4 слова — 4 года, 4—5 слов — 5 лет, 5—6 слов — 

6 лет. Голос нормальный, тихий или громкий, модулированный. 

1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объем дыхания 

недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 2—3 слова — 4 года, 3—4 слова — 5 

лет, 3—4 слова — 6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный. 

0 баллов. Грубые нарушения физиологического и речевого дыхания и голоса. 

 динамическая сторона 

          Критерии оценивания: 

3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в речевом потоке. 

Использует основные виды речевой и эмоциональной интонации (4 года — повествование, 

восклицание, вопрос, радость, грусть; 5—6 лет — повествование, восклицание, вопрос, 

радость, грусть, удивление, испуг). 

2 балла. Темп речи несколько ускоренный или замедленный. Паузация нормальная. 

Испытывает затруднение при использовании некоторых видов эмоциональной интонации. В 

речи преобладает повествовательная интонация. 

1 балл. Темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы дисритмии или 

дисритмия. Речь монотонная. Интонационная и эмоциональная окраска речи отсутствует. 
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0 баллов. Грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь монотонная. 

- фонетические процессы 

 фонематическое воспроизведение 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в произношении. 

2 балла. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении. Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых в 

произношении. 

1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных 

звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 фонетический анализ и синтез 

Критерии оценивания: 

5 лет: 

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

6 лет: 

 3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный согласные, 

определяет последовательность и количество звуков в слове. 

2 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но ошибается при 

определении последовательности и количества звуков в словах. 

1 балл. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 звукослоговая структура слова 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и 

слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении. 
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2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может их исправить. 

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки, как в отдельных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются.  

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

     - импрессивная речь 

 пассивный словарь 

Критерии оценивания: 

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки. 

2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных ниже 

возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки. 

1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими 

обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью логопеда, 

с трудом ориентируется в содержании знакомой сказки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 понимание словообразования 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения.  

2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения. 

1  балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 связная речь 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает 

на вопросы или показывает соответствующие картинки. 

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные 

несущественные неточности. 
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1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, 

при ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

  - экспрессивная речь 

 общая характеристика 

Критерии оценивания: 

3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, связная, последовательность 

слов в предложении соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов не 

нарушает. 

2 балла. Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, состоит из распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с нестойкими аграмматизмами, 

интонирования. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных слов. 

1 балл. Речь ребенка непонятная, нечеткая, состоящая из отдельных слов или из простых 

нераспространенных предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 

монотонная. 

0 баллов. Речь состоит из отдельных искаженных и упрощенных слов. 

 активный словарь 

Критерии оценивания: 

3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже 

возрастной нормы. 

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка значительно 

отстает от возрастной нормы. 

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не 

сформирован. 

 грамматический строй речи 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов 

словоизменения и словообразования. 

2  балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.  
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1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 связная речь 

Критерии оценивания: 

3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во 

время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых 

компонентов. 

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда 

языковых компонентов. 

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание 

носит фрагментарный характер. Пропускает главныеи второстепенные смысловые звенья. Во 

время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям IVблока – 42. 

 Учитель-логопед заполняет диагностические карты (Приложение 2), в которые 

заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развития. Определяется уровень общего 

и речевого развития ребенка по формуле: 

 

Уровень общего Итоговая сумма баллов 

_ =  --------------  -------------- х 100 %. 

и речевого развития ребенка                 Максимальное количество 

баллов 

Таким образом, уровень общего и речевого развития ребенка средний. 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития ребенка: 

Высокий уровень — 80—100 %. 

      Пограничный (средне-высокий) уровень — 71—79 %.  

      Средний уровень — 50—70 %.  

      Низкий уровень — 49 % и ниже. 
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С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы по пяти образовательным областям. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической 

группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

В старшей и подготовительной группах учителем-логопедом проводятся 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.   Индивидуально-подгрупповые 

занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены 

задания по коррекции связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, 

развитию психических процессов. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе проводятся 3 раза в неделю продолжительностью 20 - 25 минут, в 

подготовительной группе 5 раз в неделю  продолжительностью 30 минут. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительностиорганизованной образовательной деятельности в логопедической 

группе по сравнению смассовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше 

видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и физкультурные занятия.  
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3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

3.5.1.Старшая группа 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 15 фронтальных занятий продолжительностью 

25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную 

нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. Ежегодно годовой 

учебный график корректируется и утверждается на учебный год на заседании 

педагогического совета. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательнойдеятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

Режим дня старшая  группа 

Самост. деятельность, игра 7:00 – 8:10 

Прием детей на улице, прогулка 7:15 – 8:10 

Утренняя гимнастика, игры 8:20 – 8:40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8:40 – 8:55 

Игры, самостоятельная деятельность. 8:55 – 9:00 

Непосредственная образовательная деятельность  

 

9:00 – 9:25 

9:35–10:00 

10:10 – 10:35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд). 

10:35 – 12:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12:15 – 12:40 

Подготовка к обеду, обед. 12:40 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15:00 – 15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:20 – 15:30 

Игры, самостоятельная и организованная 

образовательная деятельность детей. 

15:30 - 16:15 

Чтение художественной литературы 16:15 – 16:30 

Подготовка к ужину, ужин. 16:30 – 16:50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 16:50 – 17:00 

Прогулка, уход домой. 17:00 – 19:00 
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Примерное расписание работы учителя - логопеда 

Коррекционная деятельность  ________________________ 9.00—9.25 

Индивидуальная работа с детьми__________________________ 9.30—12.40  

Участие логопеда в режимных моментах ________________________ 12.40—13.00 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на 

развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с 

детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные 

игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме 

должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.  

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с 

ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  
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Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование 

чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению 

восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным 

становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, 

где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий занятиям и т. п.).   

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки 

словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны 

содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития 
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всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. По рекомендации психологов следует сохранить и 

центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к 

замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически 

полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую 

часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.  

Примерное тематическое планирование 

Месяц, 
неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 
Сентябрь Исследование индивидуального 

развития детей учителем- 
логопедом и воспитателями. 
Заполнение речевых карт 
учителем-логопедом. 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 1-
я неделя 

«Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью» 

1. Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Сергий 

Капустник. 

3. День учителя 
Октябрь, 2-
я неделя 

«Огород. Овощи» 1. Коллективная аппликация «Вот 

так урожай!» 

2. Народный календарь — Покров 
Октябрь, 3-
я неделя 

«Сад. Фрукты» 1. Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» (совместное с 

родителями творчество). 

2. Народный календарь — 

Ознобицы 
Октябрь, 4-
я неделя 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 1. Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 

2. Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 
Ноябрь, 1-
я неделя 

«Одежда» 1. Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). 

2. Народный календарь — 

Прасковья Льняница. 

3. День народного единства 
Ноябрь, 2-
я неделя 

«Обувь» 1. Спортивный праздник. 

2. Народный календарь — 

Кузьминки 
Ноябрь, 3-
я неделя 

«Игрушки» 1. Изготовление игрушек из 

природного материала для младшей 

группы. 
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  2. Народный календарь — Федот 

Ледостав 
Ноябрь, 4-
я неделя 

«Посуда» 1. Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка» (совместное с родителями 

творчество). 

2. Народный календарь — Федот 

Студит. 

3. День матери 
Декабрь, 1-
я неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 1. Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Введение. 

3. День воинской славы России 
Декабрь, 2-
я неделя 

«Домашние животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Георгий 

Победоносец 
Декабрь, 3-
я неделя 

«Дикие животные зимой» 1. Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

2. Народный праздник — Никола 

Зимний. 

3. День ракетных войск 
Декабрь, 4-
я неделя 

«Новый год» 1. Новогодний утренник. 

2. Народный календарь — Лукин 

день 
Январь, 
1 -я неделя 

У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество. 

Январь, 2-я 
неделя 

«Мебель» 1. Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и описанию. 

2. Народный календарь — 

Сочельник. 

3. День российской печати 
Январь, 3-я 
неделя 

«Грузовой и пассажирский 
транспорт» 

1. Экскурсия «На нашей улице». 

2. Народный календарь — 

Крещение. 

3. День инженерных войск 
Январь, 4-я 
неделя 

«Профессии на транспорте» 1. Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». 

2. Народный праздник — Татьянин 

день. 

3. День полного снятия блокады 

Ленинграда. 
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Февраль, 1-
я неделя 

«Детский сад. Профессии» 1. Экскурсия на пищеблок, в 

прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя. 

2. Народный календарь — Кудесы 
Февраль, 2-
я неделя 

«Ателье. Закройщица» 1. Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». 

2. Народный календарь — Сретенье. 

3. День гражданской авиации 
Февраль, 3-
я неделя 

«Наша армия» 1. Праздничный утренник. 

2. Народный календарь — Агафья 

коровница. 

3. День Защитника Отечества 
Февраль, 4-
я неделя 

«Стройка. Профессии 
строителей» 

1. Спортивный праздник. 

2. Народный календарь — Онисим 

Зимобор 
Март,1-я 
неделя 

«Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник» 

1.Праздничный утренник. 

2.Народный календарь — Тимофей 

Весновей. 

3.Международный женский день 
Март, 
2-я неделя 

«Комнатные растения» 1. Экскурсия в Ботанический сад. 

2. Народный календарь — Василий 

Капельник 
Март, 
3-я неделя 

«Пресноводные и аквариумные 
рыбы» 

1. Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Герасим 

Грачевник. 

3. День работника торговли 
Март, 
4-я неделя 

«Наш город» 1. Автобусная экскурсия в центр 

города. 

2. Народный праздник — Алексей 

теплый. 

3. День моряка-подводника 
Апрель, 1-
я неделя 

«Весенние работы на селе» 1. Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. 

2. Народный календарь — 

Благовещение, встреча весны. 

3. День смеха 
Апрель, 2-
я неделя 

«Космос» 1. Экскурсия в Планетарий. 

2. Народный календарь — Марья 

Зажги снега. 

3. День космонавтики 
Апрель, 3-
я неделя 

«Откуда хлеб пришел?» 1. Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 

2. Народный календарь — Родион 
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Ледолом 

Апрель, 4-
я неделя 

«Почта» 1. Экскурсия на почту. 

2. Народный календарь — Мартын 

Лисогон. 

3.  3. День пожарной охраны 
Май, 
1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 
2-я неделя 

«Правила дорожного движения» 1. Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степа — постовой». 

2. Народный календарь — Еремей 

Запрягальник. 

3. День Победы 
Май, 
3-я неделя 

«Лето. Насекомые» 1. Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Иов 

Огуречик 
Май, 
4-я неделя 

«Лето. Цветы на лугу» 1. Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

2. Народный календарь — Арина 

Рассадница. Высаживание рассады 

цветов на участке вместе с 

родителями. 

3. Всероссийский день библиотек 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать 

музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции, проводить 

эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным 

формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 
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привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 

детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с 

речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В 

первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Подготовительный этап 

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного 

восприятия, развития внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений: «Зверюшки на дорожках», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто за кем пришел», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди 

клад», «О чем говорит улица»,  «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи 

верно», «Прятки с игрушками», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», 

«Угадайка» (сколько раз позвала курица — столько раз пропищали цыплята), «Цветик-

семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что 

зачем звучало?», «Что изменилось?»,  и т.д. 

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической 

основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

«В гости», «Фонарики», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 

«Блинчики», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колечки», «Ладони на 

столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», 

«Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек», 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков). 

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций 
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анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», «Кому что 

дать», «Кто где живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек», 

«Неподходящая картинка», «По грибы», «Последовательные картинки», «Почини 

коврик», «Принеси такие же», «Разложи и назови», «Составь картинки», «Сравни: чем 

отличаются?», «Сравни: чем похожи?», «Что нарисовано?» 

Основной этап 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, 

лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Будь 

внимательнее», «Веселый мяч», «Волшебник»,  «День рождения», «Добавь слово» 

«Дюймовочка», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь 

ошибку», «Колобок», «Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», 

«Мальчик — девочка», «Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один — 

одна — одно— одни», «Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», 

«Повар»,«Подбери слова», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги 

Незнайке», «Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем урожай», «Собери 

букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое 

слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый 

лишний», «Что прислала почта» и др. 

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного 

аппарата, нарушений дыхательной и голосовой функции:«Аня поет», «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», 

«Ступеньки», «Тихо —громко», «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», 

«Три медведя» и др. 

Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игры и упражнения по сенсорному развитию:«Слушай внимательно» 

(звучание несколькихигрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и 

мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Опыты и эксперименты по познавательно-исследовательской деятельности: 

«Прятки в темноте», «Поймай ветер»,«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», 

«Мир меняет цвет», «Тонет - не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные 

зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса»,  «Минеры и саперы». 

Игры и упражнения по формированию элементарных математических 

представлений:«Монгольская игра», «Колумбово яйцо»,«Найди недостающую 

фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Найди 

выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; 

«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; 

«Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Найди кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», 

«Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рекомендуемая  художественная литература. Русские 

песенки,потешки,загадки.Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»;  К Ушинский 

«Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем 

быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский 

«Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как 

Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася 

ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», 

«Лисички», «Мухомор»,  Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», 

«Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий 
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оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, 

О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для 

матрешки (куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик на кубик» или «Построим 

башню: цилиндр (пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для машины из пластин (из 

кирпичиков)», «Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку 

(куклу) в дом», Выложи дорожку из колец от самого большого к самому маленькому», 

«Собери пирамиду от большого кольца к маленькому и наоборот», «Длинная и короткая 

дорожка из кирпичиков», «Сколько брусков — столько и шариков», «Елка», «Горка» 

(из треугольников), «Лесенка» (из прямоугольников), «Снеговик», «Неваляшка» (из 

кругов),«Поезд с вагонами» (из разных по форме и цвету фигур) и др. 

Игры и упражнения на развитие пространственных представлений, 

внимания, памяти, мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и переставь, 

как я», «Собери целое», «Сложи картинку», «Что изменилось?» и др. 

Рекомендуемые  музыкальные  произведения  для  слушания:  П.Чайковский 

 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. 

Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. 

Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 

«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-

качи,качи»,«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», 

«Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. 

Шевчук), «Земля полначудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в 

небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. 

Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. 

Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 
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Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», 

А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. 

Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о 

весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 

марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Про лягушек и комара»; «Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная 

песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танецв парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в 

обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» 

(муз.Н.Шаповаленко),«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. 

Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» 

(муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с 

кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и 

упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в 

обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в 

обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки»,«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», 

«Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо 

запоем», «Музыкальная шкатулка». 
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Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний 

хоровод»,муз.Е.Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» 

(украинская народная мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская 

народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская 

народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная 

мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, 

Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, 

расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: русская народная 

песня«Калинка»,русскаянародная песня «Во поле береза стояла», русская народная 

мелодия «Полянка». 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки»,«Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», 

«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» и др. 

Настольно-печатные игры: игры«Маленькие художники», «Загрибами», 

«Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», 

«Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое 

лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доммод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», 

«В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкинаизбушка», «Гуси-

лебеди», «Три медведя». 

Игры  и  виды  театрализованной  деятельности:  импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 

разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Игры и упражнения: 
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Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями»,«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона 

за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с 

вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», 

«Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — 

веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками:«Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей»,«Поймай лягушку».  

Игры с мячом:«Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч—соседу», 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок». «Лови не лови», «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем:«Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробегисквозь обруч», «Мячом в обруч»,  «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 

быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры:«И мы!», «Много друзей»,Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки»,«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни 

недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры:«Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать»,«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 

Мороза». 

Игровые поединки:«Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точныйповорот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры:«Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета 

сзагадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

3.5.2.Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

проводится в неделю 18 фронтальных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательнойдеятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Режим дняподготовительная  группа 

Самост. деятельность, игра 7:00 – 8:25 

Прием детей на улице, прогулка 7:15 – 8:25 

Утренняя гимнастика, игры 8:25 – 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8:35 – 8:55 

Игры, самостоятельная деятельность. 8:55 – 9:00 

Непосредственная образовательная деятельность  

 

9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

10:20 – 10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд). 

10:50 – 12:35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

12:35 – 12:45 

Подготовка к обеду, обед. 12:45 – 13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13:10 – 15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15:00 – 15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:20 – 15:30 

Игры, самостоятельная и организованная 

образовательная деятельность детей. 

15:30 – 16:25 

Чтение художественной литературы 16:25 – 16:40 

Подготовка к ужину, ужин. 16:40 – 16:55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 16:55 – 17:00 

Прогулка, уход домой. 17:00 – 19:00 

 

Примерное расписание работы учителя - логопеда 

Коррекционная деятельность____________________________9.10—9.40 

Индивидуальная работа с детьми______________________ 9.40—12.50  Участие 

логопеда в режимных моментах _______________ 12.50—13.00 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период 

в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к 

школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 
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учитывать при организации предметно-пространственного развивающего пространства 

в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе 

должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком 

ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать 

такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы 

игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые 
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игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться 

большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании группы становятся 

настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В 

школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая 

акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством 

серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в 

кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для 

занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек 

для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем.  
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Примерное тематическое планирование 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, государственный 

праздник 

Сентябрь, 

1—3 недели 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение 

диагностических альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь,  

4-я неделя 

«Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 

Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

картин И. Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф. Васильева «Болото 

в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

Октябрь,  

1-я неделя 

«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

1. Спортивный праздник 

«Поездка на Олимпиаду». 

2. Народный календарь — 

Сергий капустник. 

3. День учителя 

Октябрь,  

2-я неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

1. Фольклорный праздник с 

участием родителей. 

2. Народный календарь — 

Покров день. 

3. Субботник с участием 

родителей на прогулочном 

участке. Уборка листьев 

Октябрь,  

3-я неделя 

«Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

1. Осенний 

костюмированный бал «Очей 

очарованье». 

2. Народный календарь — 

Ознобицы 

Октябрь,  

4-я неделя 

«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

1. Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами. 

2. Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

Ноябрь,  

1-я неделя 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды» 1. Интегрированное занятие 

с использованием 

репродукции картины М. 

Башкирцевой «Осень» из 

цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь — 

Прасковья Льняница. 

3. День народного единства 
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Ноябрь, 2-я 

неделя 

«Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных» 

1. Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

2. Народный календарь — 

Кузьминки 

Ноябрь, 3-я 

неделя 

«Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

1.Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» (совместное с 

родителями творчество). 

2.Народный календарь — 

Федот Ледостав 

Ноябрь, 4-я 

неделя 

«Осенние одежда, обувь, 

головные уборы» 

1. Спортивный праздник 

«Папа, мама и я — спортивная 

семья». 

2. Народный праздник — 

Федот Студит. 

День матери 

Декабрь, 

 1-я неделя 

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

1. Интегрированное занятие 

с использованием 

репродукций картин И. 

Грабаря «Зимний вечер» и И. 

Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года». 

2. Народный календарь — 

Введение. 

3. День воинской славы 

России 

Декабрь,  

2-я неделя 

«Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

1. Экскурсия в Эрмитаж. 

Народный календарь — 

Георгий Победоносец 

Декабрь,  

3-я неделя 

«Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана 

посуда» 

1. Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

2. Народный календарь — 

Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь,  

4-я неделя 

«Новый год» 1. Новогодний 

костюмированный бал. 

2. Народный календарь — 

Лукин день 

Январь, 

1 -я неделя 

У детей зимние каникулы Народный календарь — 

Рождество. 

Январь, 2-я «Транспорт. Виды транспорта. 1. Сюжетно-ролевая игра 
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неделя Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

«На поезде». 

2. Народный календарь — 

Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 3-я 

неделя 

«Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

1. Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» (совместное 

с родителями творчество). 

2. Народный календарь — 

Крещение. 

День инженерных войск 

Январь, 4-я 

неделя 

«Труд на селе зимой» 1. Интегрированное занятие 

с использованием 

репродукции картины И. 

Грабаря «Февральская 

лазурь» из цикла «Четыре 

времени года». 

2. Народный календарь — 

Татьянин день. 

День полного снятия блокады 

Ленинграда 

Февраль, 

1 -я неделя 

«Орудия труда. Инструменты» 1. Совместное занятие с 

участием пап и дедушек 

«Делаем кормушку» 

Народный календарь — 

Кудесы 

Февраль,  

2-я неделя 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

1. Экскурсия в зоопарк или 

коллективное посещение 

циркового представления. 

2. Народный календарь — 

Сретение. 

День гражданской авиации 
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Февраль, 3-я 

неделя 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине» 

 Народный календарь — Агафья 

Коровница 

Февраль, 4-я 

неделя 

«Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

1. Экскурсия в дельфинарий или 

океанариум. 

2. Народный календарь — Онисим 

Зимобор 

Март, 

1-я неделя 

«Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

1. Весенний костюмированный бал. 

2. Народный календарь — Тимофей 

Весновей. 

3. Международный женский день 

Март, 

2-я неделя 

«Наша Родина — Россия» 1. Интегрированное занятие с 

использованием репродукции 

картины И. Грабаря «Март». 

2. Народный календарь — Василий 

капельник 

Март, 

3-я неделя 

«Москва — столица 

России» 

1. Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». 

2. Народный календарь — Герасим 

Грачевник. 

3. День работника торговли 

Март, 

4-я неделя 

«Наш родной город» 1. Автобусная экскурсия по родному 

городу. 

2. Народный праздник — Алексей 

Теплый. 

3. День моряка-подводника 

Апрель, 1-я 

неделя 

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. 

Маршака» 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча птиц. День 

смеха 

Апрель, 2-я 

неделя 

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством К. 

Чуковского» 

1. Драматизация фрагментов сказок 

К. Чуковского. 

2. Народный праздник — Марья 

Зажги снега 

3. .3. День космонавтики 

Апрель, 3-я 

неделя 

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. 

Михалкова» 

1. Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» (совместное с родителями 

творчество). 

2. Народный календарь — Родион 

Делодолом 

Апрель, 4-я 

неделя 

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. Барто» 

1. Вечер «Наши любимые поэты». 

2. Народный праздник — Мартын 
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Лисогон. 

3. День пожарной охраны 

Май, 

1 -я неделя 

У детей весенние 

каникулы 

1. Народный праздник — Козьма 

Огородник 

2. День весны и труда 

Май, 

2-я неделя 

«Поздняя весна. Растения 

и животные весной. 

Перелетные птицы 

весной» 

1. Интегрированное занятие с 

использованием репродукций картин 

С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из 

цикла «Четыре времени года». 

2. Народный праздник — Еремей 

Запрягальник. 

3. День Победы 

Май, 

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. 

Пушкина» 

1. Выставка поделок «В мире сказок 

А. С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество). 

2. Народный праздник — Иов 

Огуречник 

Май, 

4-я неделя 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

1. Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

2. Народный праздник — Арина 

Рссадница. Высаживание рассады на 

территории детского сада с участием 

родителей. 

3. Всероссийский день библиотек 
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Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе 

логопедической группе охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков 

и студий по интересам. 

Дошкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания 

и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к 

посещению выставок, музеев, театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений: «Времена года», «Где такие?», 

«Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого 

цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская 

форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Позвони 

на том же месте», «Поймай меня», «Положиверно», «Построй ворота», 

«Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», 

«Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает 
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такого цвета?»,  «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что 

нарисовано?»  и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 

«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — 

кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», 

«По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», 

«Птички», «Пчела», «Пять человечков»,  «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а 

также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных 

операций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», 

«Назови одним словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди 

отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 

картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», 

«Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-

перцептивного уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не 

ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап 
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Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч»,  «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», 

«Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди 

начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», 

«Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери 

слова»,«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», 

«Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный 

ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», 

«Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое 

слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику 

дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что 

нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня 

поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», 

«Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий 

чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», 

«Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 
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«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя», 

«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у 

бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше 

составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, 

не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний 

снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные 

клеточки », «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», 

«Школа» и др. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игры и упражнения по сенсорному развитию: «Где постучали?», 

«Угадай,чей голосок»,«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где 

поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

Опыты и эксперименты по познавательно-исследовательской 

деятельности: «Полярное сияние», «Автомобильбудущего», «Парашют», 

«Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Установление 

способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», 

«Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Игры и упражнения по формированию элементарных 

математических представлений:  «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», 

«Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», 

«Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», 

«Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?», «Блоки 

Дьенеша», «Геометрическое домино», «Дома разной высоты», «Колумбово 

яйцо», 
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конструктор «Мозаика»,  «Кростики» (комплект игр со счетными 

палочками), «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», «Радужное 

лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино»,  «Танграм», «Уникуб», 

«Устный счет», «Часики», «Часть — целое» идр. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рекомендуемая  художественная литература.Русские народные 

потешки,песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь 

Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская 

народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик 

сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной 

яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич 

«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как 

рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский 

«Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. 

Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин 

«Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про 

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. 

Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», 

«Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. 

Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», 

«Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под 

грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари 

«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. 

Перро «Спящая красавица». стихотворения А. Пушкина , А. Плещеева, Н. 

Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 
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Рекомендуемые  музыкальные  произведения  для  слушания: 

М.Глинка«Детскаяполька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», 

«Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», 

«Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян 

«Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович 

«Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В. А. Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного 

короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору 

музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок 

плюшевый»,«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка 

по саду»; русская народная песня «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев 

«Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До 

свиданья, детский сад!», «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 

«Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), 

«Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка 

во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» 

(муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), 

«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за 

водой» (русская народная песня в обработке В. Агафонникова), «Ой, 

вставала я ранешенько» (русская народная песня в обработке Н. Метлова), 

«Коляда» (русская народная обрядовая песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: 

Р.Шуман«Смелыйнаездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражнение с 

лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с 
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кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 

«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, 

плетень» (русская народная песня в обработке Н. Римского-Корсакова), 

«Хороводный шаг» (русская народная песня в обработке Т. Ломовой), Б. 

Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 

«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская 

полька» и другие произведения по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда. 

Рекомендуемые танцы и пляски: Л.Келер«Танец с 

бубнами»,Э.Градески«Танец сфизкультурными палками», Г. Гладков 

«Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. 

Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», 

«Парная пляска» (карельская народная мелодия), «Круговой галоп» 

(венгерская народная мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. 

Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» 

(русская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 

Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская 

народная игра вобработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», 

«Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (русские народные игры); «Как на 

тоненький ледок» (русская народная песня); «На горе-то калина» (русская 

народная мелодия в обработке А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская 

народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», и другие 

игры по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный 

котик»;В.Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», 

Ю. Слонова «Лиса и утята»; «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», 

«Селезень», «Кострома» (русские народные песни); музыкально-ритмические 
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композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие 

игры по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Рекомендуемые произведения для исполнения на детских 

музыкальных инструментах: «На зеленом лугу», «Во саду ли,в огороде», 

«Я на горку шла», «Во полебереза стояла» (русские народные мелодии); И. 

Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. А. Моцарт Турецкий марш»; «Во 

саду ли, в огороде» (русская народная песня) и другие произведения по 

выбору музыкального руководителя. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

Подвижные игры:  «Дождик», «Капуста», «Садовник», 

«Журавлиучатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние 

забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; 

«Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится 

назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать 

палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и 

цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Настольно-печатные игры: лото«Два и пять», «Кто где 

живет?»,«Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино «Садовые ягоды», 

«Птицы», «Полевые цветы»; игры-ходилки, «Любимые сказки», 

«Путешествие Колобка» и другие. 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе»,«В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др. 

Виды  игр  и  упражнений  по  театрализованной  деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Игры: 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета покругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», 

«Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание:«Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в 

круг»,«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка». 

 

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«ПРОГРАММЫ» 

Методическая литература. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. – М. 2000. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М. 2002. 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. - СПб. 2001 

Нарушения речи у детей. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Чиркина Г.В. - 

Москва 1993. 

Методика обследования нарушений речи у детей. Волкова Г.А. – СПб. 1993. 

Альбом для логопеда. Иншакова О.Б. – М. 1998. 

Дидактический материал по обследованию речи детей. Бессонова Т.П., 

Грибова О.Е. – М. 1997. 
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Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный запас. 

Грибова О.Е. Бессонова Т.П.,– М. 1999. 

Логопедия. Работа с дошкольниками. Хватцев М.Е.-  Москва. 1996. 

Логопедия. Флерова Ж.М. «Ростов-на-Дону» 2000. 

Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи. Лопухина 

И.С. - М. 1995. 

Справочник логопеда. Поваляева М.А. - Ростов-на-Дону 2002. 

Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. Полякова М. – М. 

2007. 

Говори и пиши правильно. Устранение недостатков устной и письменной 

речи. Парамонова Л.Г. - Москва 1996. 

Буду говорить, читать, писать правильно. Глинка Г.А. - СПб.1996. 

Развиваю мышление и речь. Глинка Г.А.- СПб 1998. 

Говори правильно Филиппова А.Д., Шуравина Н.Д. Москва. 1967. 

Воспитание у детей правильного произношения. Фомичева М.Ф. - Москва. 

1989. 

Смешение звуков речи у детей. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. - Москва 1972. 

Речевое развитие дошкольников. Алексеева. М.М., Яшина В.И. - Москва 

1998. 

Нарушение произношения у детей. Богомолова А.И. – М. 1979. 

Логопедическое пособие для детей. Богомолова А.И. – СПб. 1994. 

Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. Миронова С.А. – 

М. 1991. 

Коррекционно – педагогическая работа при афозии. Бурлакова М.К. – М. 

1991. 

Формирование устной речи. Жукова Н.С.  – М. 1994. 

Развитие речи. Подготовительный класс. Бессонова Т.П. Грибова О.Е.  -  

Москва. 1994. 

Учитесь правильно говорить. Книга для учащихся в двух частях. Успенская 
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Л.П., Успенский М.Б. - Москва. 1995. 

Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях. Выгодская и др. 

– М. 1993. 

Предупреждение и устранение дисграфии у детей. Парамонова Л.Г. СПб. 

2001. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. 

Голубева Г.Г. - СПб. 2000. 

Речевые нарушения и их преодоление. Сборник упражнений. Большакова 

С.Е. - Москва. 2005. 

Сам себе логопед. Пособие для родителей. Залмаева Р. СПб. 1995. 

Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. Воронова А.Е. -

Москва. 2006.  

Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. Алябьева 

Е.А. – М. 2005. 

Логоритмическое воспитание детей с дислалией. Волкова Г.А. – 1994. 

Игры в логопедической работе с детьми. Селиверстов в.И. Москва. 1987. 

Речецветик. Занимательное пособие для дошкольников. Книга первая. 

Ванюхина Г. - Екатеринбург.1993. 

Логосказки. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. – СПб. 2001. 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи. 

Смирнова Л.Н. – М. 2002. 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7лет. Смирнова Л.Н. – М. 

2003. 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет. Смирнова Л.Н. – М. 

2004. 

Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал. 

Смирнова.Л.Н. – М. 2004. 

Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Арефьева Л.Н. – М. 2005. 

Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1. Алябьева Е.А. – М. 2006. 
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Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Кузнецова Е.В., Тионова И.А. – М. 

2005. 

Научмте меня говорить правильно. Крупенчук О.И. – СПб. 2001. 

Если дошкольник плохо говорит. Ткаченко Т.А. – СПб. 1998. 

В первый класс без дефектов речи. Ткаченко Т.А. – СПб. 1999. 

Логопедические игры и задания. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. – 

СПб. 2000. 

Логопедия в диалогах. . Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. – СПб. 

2004. 

От 1 до 5 с чудесами по пути. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. – СПб. 2001. 

Разноцветные сказки. Нищева Н.В. – СПб. 2001. 

Логопедическая гимнастика. Буденная Т.В. – СПб. 2001. 

Занимательное азбуковедение. Волина В.В. – М.1991. 

Формирование речи дошкольников. Ефименкова Л.Н. – М. 1981. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФН. (1, 2, 3 период) Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. – М.2001. 

Развитие связной речи. («Осень», «Зима», «Весна») Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. – М. 2002. 

Развитие связной речи. («Человек») Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – 

М. 2003. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. 

(1,2,3 период) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М. 2000. 

Живая азбука. Торошенко Е.В., Малявина Л.В., Самусенко С.В. – СПб. 1995. 

Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет. П.р. Лосева П.Н. 

– М. 2005. 

Формирование речи у дошкольников с задержкой психического развития. 

Слепович Е.С. Минск.1989. 

Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М. 1999. 
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Вводим звуки в речь. Картотека заданий (С,З,Ц. Ч,щ)  Перегудова Т.С., 

Османова Г.А. – СПб. 2006. 

Упражнения для развития речи. Парамонова Л.Г. – СПб. 1999. 

Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. Агранович З.Е. – СПб. 2004. 

Сборник домашних заданий. для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – Агранович З.Е. – СПб. 2003. 

Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 

у детей. Агранович З.Е. – СПб. 2001. 

Слоговая структура слова. Четверушкина Н.С. – М. 2001. 

Развитие речи, подготовка к освоению письма. Фалькович Т.А., Барылкина 

Л.П. – М. 2005. 

Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Сазонова С.Н. – 

М. 2003. 

Мир, в котором я живу. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. – М. 2005. 

1,2,3,4,5, - начинаем мы играть! Белоусова Л.Е. – СПб. 2003. 

Мяч и речь. Игры для развития речи, мелкой ручной и общей моторики. 

Воробьева Т.Т., Крупенчук О.И. – СПб. 2001.  

Страна пальчиковых игр. Рузина.М.С., Афонькин С.Ю. – СПб. 1998. 

Логопедия. Речь, ритм, движение. Лопухина.И. – СПб. 1997. 

Минуты здоровья. Кузнецова В.М. – Мурманск. 2001. 

Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. Цвынтарный В. – СПб. 1999. 

Научитесь слышать. Алтухова Н.Г. – СПб. 1999. 

Думай – говори. Занимательные упражнения по развитию речи 

дошкольников. В четырех выпусках. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., 

Солошенко О.П.  – М. 1996.  

Говори правильно. Альбом для логопеда. (звуки Р, Рь, Л, Ль) Резниченко 

Т.С., Ларина О.Д. – М. 2000. 

Чего на свете не бывает? Под редакцией Дьяченко О.М., Агеевой Е.Л. – М. 
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1991. 

Давайте поиграем.  Под ред. Столяра А.А. - М. 1991. 

Игры и игровые упражнения для развития речи. Швайко Г.С. – М. 1983. 

Словесные игры в детском саду. Бондаренко А.К. – 1974. 

Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М. 1983. 

Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М. 1991. 

Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Короткова Э.П. – М. 

1982. 

Букварь. Эльконин Д.Б. – М. 1994. 

Букварь. Жукова Н.С. – Екатеринбург. 1999.  

Букваренок. Юдин Г.Н. – М. 1993. 

Азбука Горецкий В.Г. и др. – М. 1992. 

Скоро в школу. Нартова-Бочавер С.К., Мухортова Е.А. – М. 1995. 

Что необходимо знать к 1 классу. Тараборина Т.И., Соколова Е. И. – 

Ярославль. 2000.  

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Марценкевич Г.Ф. – 

Волгоград. 2002. 

Развитие речи детей. Новоторцева Н.В. - Ярославль. 1995. 

Учим детей наблюдать и рассказывать. Елкина Н.В., Мариничева О.В. 

Ярославль. 1996. 

Развивающие игры для младших школьников. Кросворды, викторины, 

головомойки. Ярославль. 1996. 

Развитие памяти у детей. Черемошкина Л.В. Ярославль. 1996. 

Развитие логического мышления детей. Тихомирова Л. Ф., Басов А.В. 

Ярославль. 1995. 

Развитие творческого мышления детей. Симановский А.Э. Ярославль. 1996. 

Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте. Ткаченко Т.А. – М. 1999. 

Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 
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представлений. Ткаченко Т.А. – М. 1999. 

Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. Ткаченко 

Т.А. – М. 1998. 

Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и  навыков 

звукового анализа. Ткаченко Т.А. – М. 1998. 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Теремкова. Н.Э. 

– М. 2005. (1, 2, 3, 4 альбомы) 

Пишем и читаем. Тетрадь по обучению грамоте в подготовительной 

логопедической группе (1, 2, 3). Коноваленко В.В. – М. 2000. 

Словари. 

Картинный словарь русского языка. Баранников И.В. СПб. 1993. 

Словарь русского языка. Ожегов С.И.  – М. 2003. 

Словарь синонимов русского языка. Алиева Т.С. – М. 2001. 

Словарь эпитетов русского языка. Горбачевич К.С. – СПб. 2000. 

Орфографический словарь. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. – М. 1973. 

Толковый словарь русского языка. Минск. 1998. 

Методические пособия и игры. 

Предметные и сюжетные картинки по развитию речи для старших групп. 

Гербова В.В. – М.1992. 

«Звучащее слово». Учебно-наглядное пособие для детского сада. Тумакова 

Т.А.  

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий:Овощи;Деревья,Фрукты,Домашние животные и их детеныши,Звери 

средней полосы,Дикие животные и их детеныши, 

Зимующие и кочующие птицы,Домашние птицы и их птенцы,Перелетные 

птицы,Насекомые,Игрушки,Мебель,Транспорт,Инструменты,Электроприбор

ы,Космос 

Папки с картинками по темам: 

Домашние животные, Дикие животные, Животные севера и жарких стран, 
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Дикие птицы, Животный мир (разнообразие), Насекомые, Овощи, фрукты, 

Деревья, Цветы, Грибы, Хлеб, Игрушки, Мебель, Одежда, Посуда и 

продукты питания, Наземный транспорт, Водный и воздушный транспорт, 

Времена года, Осень, Зима, Весна, Лето, Части суток, Наша армия, Родина, 

Профессии, Школа, Космос, Здания, Спорт, День Победы, Сказки. 

 Картинки (коробки) 

Птицы, Звери,  Домашние животные и птицы, 

«Мамы и детки» 

Игрушки, транспорт. Одежда, обувь. Цветы, грибы. Инструменты. 

Картинки раздаточные 

Животные: домашние животные и птицы; дикие животные и птицы; 

насекомые, земноводные и др. 

Растения: овощи; фрукты; цветы, деревья, грибы, злаки. 

Предметы: игрушки, транспорт, инструменты, посуда, мебель… 

Картинки по звукам: С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, ЛЬ, Р, РЬ. 

Дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. (семь серий) 

Дидактические игрына развитие словаря и грамматического стоя речи 

«Мамы и детки»«Кто где живет?»«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны»«Кто что делает?»«Без чего?»«Чья, чей?»«Скажи, где?»«Скажи 

наоборот»«Большой маленький»«Шьет, пришивает, вышивает»«Кофе, 

пальто, пианино, пальто»«Кого везут в зоопарк?»«Волшебная 

посуда»«Дорисуй и собери»«Парочки» «Лото малышам»«Аналоги»«Подбери 

картинку» (предметы окружающего мира)«Один – много»«Из чего - 

какой?»«Упрямые слова»«Найди пару» 

материал по работе над грамматическими категориями: 

Предлоги, падежи существительных, число глаголов, приставочные глаголы, 

глаголы совершенного и несовершенного вида, согласование 

существительных с числительным. 
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«Дорожки» 

Сюжетные картинки«Что делает?»«Что делают?»«Что делает?» (животные, 

предметы)«Домики» - род и число существительных«Где котенок?»  

Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений. Картинный 

материал. Четверушина Н.С. 

 Совершенствование звукового анализа и обучение грамоте. 

Демонстрационный: 

Звуковые дворцы для гласных и согласных звуков. 

Звуки-девочки и звуки-мальчики. 

Звуковой поезд 

Магнитная азбука. 

Цветные магниты. 

Слово-птичка. Полоски из 3-х частей с кармашками и липами, квадраты и 

круги к ним красного, синего и зеленого цвета. 

Короли Твердыш и Мякиш. 

«Звуковые линейки» 

Звуки-символы. 

«Рыболов» 

Полоски - домики для работы с предложением 

 

Раздаточный: 

Полоски из 3-х частей. 

Конструктор для моделирования слова по звукам. 

Полоски из картона для составления схемы предложения. 

Игры.«Подбери и назови»,«Веселые звуки», «Я учу буквы», «Читаем сами», 

«Почитай-ка», «Мы читаем и считаем», «Буква за буквой», «Я читаю», 

«Телефон – волшебник», «Читаем сами», «Составь слово», «Звуковые часы», 

«Составь имя», «Подбери букву», «Ромашка», «Бусы», «Раздели картинки на 
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2 половинки», «Грамотей». 

Формирование связной речи 

Планы – схемы для составления описательных рассказов по темам: игрушки, 

посуда, профессии, животные; ягоды, игрушки, посуда, обувь, одежда, 

головные уборы, герои сказок, овощи, фрукты, цветы, рыбы, животные 

севера и юга, домашние птицы, домашние животные. 

Речевые тренажеры: «подбери признак», «подбери действие» 

Опорные картинки для пересказа текстов. Сычева Г.Е.  

Картинный материал для фронтальных логопедических занятий по лексико-

семантическим темам «осень», «зима», «человек». 

«Играем в театр» театры клубочков, брелков, мелких игрушек, мягких 

игрушек, пальчиков, картинок. 

«Серии картинок»  

Игры: 

«Что напутал художник?» 

«Что сначала, что потом» 

«Короткие истории» 

«Рифмочки и нерифмушки» 

«Логический поезд» 

«Моя любимая сказка» 

«Расскажи сказку» 

«Дуй ветерок» - развитие речевого дыхания 

Развитие памяти, внимания, мышления. 

«Четвертый лишний», 

«Что лишнее?» 

«Веселая школа» 

«Развиваем внимание» 

«Загадки» 

«Лабиринты» 
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«Найди противоположное» 

Разрезные картинки. 

«Собери квадрат» 

Развитие мелкой моторики. 

Волчки, прищепки, мячи-прыгуны, катушки, клубочки, счетные палочки, 

цветные колпачки, проволочки, веревочки, кольца, колесики, забавные 

игрушки, пуговки, ложечки, контейнера-сюрпризы, бусы, массажеры. 

«Квадратик к квадратику», «Сухой бассейн и горохом», «Шагаем по 

шпалам», «Домино», «Мозаика», «Трафареты», «Липкие ниточки», «Пестрые 

дорожки», «Веселые нотки», «Косички. Узелочки», «Рисуем пальчиком», 

«Умные шнурочки», «Путанка», «Что в мешочке?», «Шагаем по клеточкам» 

Печатный материал 

Картотека домашних занятий по работе над лексическими темами. 

Картотека домашних заданий по развитию фонематического слуха и 

совершенствованию навыков звукового анализа. 

Картотека упражнений артикуляционной гимнастики. 

Картотека разработок по совместной работе с воспитателями по лексическим 

темам. 

Картотека КРИ 

Обобщение опыта по работе на запоминание и узнавание букв. 

Разработки фронтальных логопедических занятий в старшей и 

подготовительной группах. 

Реферат по теме: «Профилактика недостатков процессов письма. (оптической 

дисграфии)» 

Реферат «Значение работы по формированию слоговой структуры слова. 

Реферат: «Использование коррекционно-развивающих игр в работе с детьми» 

Перечень основного оборудования 

Стол письменный, детские столы (7 шт), детские стулья (14 шт.), доска 

школьная, доска магнитная (2 шт), полки. 
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Диапроектор с набором диафильмов. 

Настенное зеркало с освещением, настольные зеркала. 

Зонды для постановки звуков (1 набор) 

«Волшебное зеркало» - развитие мимики 

 

3.7.Специальная и методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., 

Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа 

воспитания и обучения дошкольников стяжелыми нарушениями речи. 

— СПб., 2009.  

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. —СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. —СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследованиядетей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. —СПб., 2006. 

 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с 

музыкой.Современныепедагогические технологии музыкального воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008.  

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. —М, 

2005. 

 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма,особенности их проявления и коррекции 

умладших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

 

9. Логопедия / под ред. Л.С.Волковой — М. 2005.  

1. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

—СПб.,2005.  
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2. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений /Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

 

3. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. —СПб., 2010. 

4. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. —СПб., 2010. 

 

14. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и 

технологииматематического развития детей дошкольного возраста. — СПб, 

2010.  

 

15. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика—это интересно. —СПб., 2009. 

16. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. —СПб., 2009. 

 

1. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольноговозраста. — СПб., 2008.  

 

18. Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». / Под ред. Парамоновой Л.А. — М., 2014.  

19. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и 

паузам. —СПб., 2009.  

 

20. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженныминарушениями произношения. — СПб., 2010.  

 

21. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. —СПб., 2010.  

 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010.  
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23. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с 

общимнедоразвитием речи. — М., 2002.  

 

24. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детейдошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009.  

 

25. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 

детейдошкольного возраста. — М., 2007.  

 

26. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. —СПб., 

2004. 
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