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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП ДО) разработана для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022. 

Коррекционно-образовательная  деятельность  с  детьми  ОВЗ  в  МАДОУ 

«Детский сад № 20» осуществляется в старшей группе комбинированной направленности 

«Веселые ребята» и в подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

«Колокольчики». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. реализация содержания АОП ДО; 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
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реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

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

 

 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Название 

программы 

Цель и задачи 

Программа «Мы 

живём в России» 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, формирование 

ценностного отношения к прекрасному, миру природы, труду. 

 

Задачи: 

- Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закрепить 

знания о достопримечательностях. 

- Обобщить знания детей об истории города Гая, его символах (герб, флаг). 

Вызвать интерес, положительное отношения к изучению истории родного 

города. Подвести детей к пониманию того, что история родного города, 

региона неразрывно связана с историей России. 

- Познакомить с промышленными предприятиями города. 
- Формировать чувства гордости за культурное наследие родного края. 

Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

- Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной 

культуры. Углублять представления детей о народных промыслах региона: 

Оренбургский пуховый платок, Уральская роспись, изделия из яшмы и т.д. 

- Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы 

живём, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры 

- Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формирование бережного отношения к результатам труда. 

- Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение 
к старшим, родителям, младшим. 

1.1.2. Принципы построения Программы (п.10.3 ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
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соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.3.  Специфические принципы и подходы к формированию 

Программы для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих состав обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Название 

программы 

Принципы и подходы 

«Мы живём в России» Принципы: 

-гуманизации воспитательной работы с детьми, ориентация родителей 

и педагогов на личность каждого ребенка, его свободу и достоинство. 

Предусматривает ориентацию на важнейшие общечеловеческие 

понятия – любовь к семье, родному краю и отечеству. 

-интеграции педагогической работы со всеми участниками 

воспитательно – образовательного процесса на основе их социализации 

через призму этнокультурного, регионального компонента. 

-ориентации на зону ближайшего развития. 

- целостности педагогического процесса, обеспечивающий единство 

воспитания, обучения и развития. 

- полноты, предусматривающий вхождение детей во все доступные 

миры (от мира семьи до мира Родины) в процессе освоения всех основных 

видов детской деятельности, познания национальной культуры, быта и 

национальных традиций. 

Подходы: 

- дифференцированный подход решаются задачи эффективной 

педагогической помощи детям в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических ситуаций, 

помогающих раскрыть психофизические, личностные способности и 

возможности воспитанников; 

- возрастная адресность одно и то же содержание используется для 

работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей; 

преемственность взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи ничто не убеждает лучше примера 

родителей. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
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представления   

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи и т.п. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. В сюжетно-

ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным.  

От 6 до 7 лет  

Социально-коммуникативное развитие  
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения 

— один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 16 Самостоятельность 

ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го 

года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
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нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 17 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 

правильном 17 подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, 

имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 
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строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних 

детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 

взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, 

изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно 

оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. Особенности физического развития воспитанников С целью проектирования 

образовательного процесса, обеспечивающего подбор наиболее эффективных к имеющимся 

условиям средств, форм, методов, приемов реализации образовательной области «Физическое 

развитие». Программы и эффективную качественную коррекцию физического, психического и 

речевого развития детей, в детском саду осуществляется ежегодное изучение состояния здоровья 

воспитанников. Оценка физического развития контингента обучающихся МАДОУ № 20, в том 

числе оценка состояния здоровья, проводится комплексно, с учётом ряда показателей: 18 

показатели антропометрических исследований развития детей; распределение воспитанников 

по «группам здоровья». Антропометрическое исследование показателей развития детей, 

проводимое в МАДОУ № 20, включает три критерия – измерение длины тела, массы тела и 

окружности головы. В среднем за год антропометрические показатели детей по весу 

увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на 2- 5 см, что является показателем нормального развития 

детей согласно возрасту. Отклонения по массе и росту по детскому саду составляют не более 1%. 

Показатели антропометрических исследований развития воспитанников свидетельствуют об их 

соответствии возрастным особенностям детей. Данные, полученные в ходе антропометрических 

исследований, служат основанием для оценки физического развития детей (сравниваются со 

средними показателями биологического развития, определенными для каждой возрастной 

группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. 

Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями 

В группе комбинированной направленности находятся дети с ОВЗ со следующими 

диагнозами: ОНР (III уровень), моторная дизартрия. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Общее недоразвитие речи (III уровень) характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития. Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 

это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Например, мягкий звук с', сам 

еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба), ц 

(«сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп 

звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по-разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика «Дети сипили 

новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 

помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. Понимание обращенной 

речи значительно развивается и приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание 

изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание 

логико- грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя проявляются 

более отчётливо при обучении в школе, создавая большие трудности при обучении, овладении 

письмом, чтении учебного материала. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Дизартрия – нарушение у детей произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в 

этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. 

У детей дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. 

Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, 

слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп 

речи может быть ускоренным или замедленным. Названные нарушения проявляются в разной 

степени и в различных комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной и 

периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 

Индивидуальные особенности физического развития воспитанников 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом индивидуальных анатомо-
физиологических особенностей детей. Анализ индивидуальных особенностей воспитанников 

ДОУ осуществляется посредством оценки особенности физического развития воспитанников. 

Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольного учреждения, в 

том числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда показателей: 

 показатели антропометрических исследований развития детей; 
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 распределение воспитанников по «группам здоровья»; 

 уровень физической подготовленности. 
Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников, проводимое в 

ДОУ, включает два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные в ходе 

антропометрических исследований, служат основанием для оценки физического развития детей 

(сравниваются со средними показателями биологического развития, определенными для каждой 

возрастной группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. 

Вопрос об организации и осуществлении в ДОУ оздоровительной, а также 

профилактической работы с воспитанниками является актуальным. Важная роль в сохранении и 

укреплении здоровья детей дошкольного возраста отводится педагогам дошкольного 

образовательного учреждения. В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и 

оздоровлению детей с проблемами здоровья, по формированию физической культуры 

воспитанников в ДОУ выступают: 

- рациональная организация двигательной деятельности детей; 

- проведение занятий по физическому развитию, праздников и развлечений; 
- проведение утренней гимнастики, оздоровительно-игровой гимнастики после сна; 

- ежедневный режим прогулок 3-4 часа; 

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

- проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

- ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 
- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики; 

- организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов (второй 

завтрак); 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- кварцевание; 

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

- открытые просмотры и показы ОД с использованием здоровьесберегающих 
технологий; 

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; 

- оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; 

- проведение занятий с детьми с использованием здоровьесберегающих технологий. 
Анализ уровня физической подготовленности воспитанников ДОУ осуществляется по 

возрастным группам. Физическая подготовленность детей характеризуется совокупностью 

сформированных двигательных навыков и основных физических качеств. В качестве основных 

методов оценки физической подготовленности детей выступают – педагогические наблюдения и 

анализ выполнения двигательных упражнений и заданий. 

Психологические особенности развития детей 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят как от 

его физического состояния, так от своеобразия его темперамента. Изучение особенностей детей 

позволяет педагогам ДОУ получить объективные данные о темпераменте ребёнка, что является 

основой для реализации индивидуального подхода к каждому ребёнку. В качестве методов 

определения типа темперамента детей 

дошкольного возраста выступают следующие: наблюдение за ребенком в различных 

видах деятельности, за его поведением, эмоциональной реакцией, особенностями 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также беседы с родителями. 

Изучение особенностей детей является основой для реализации индивидуального подхода 

к каждому ребёнку. По взаимодействию с детьми различных типов темперамента предложены 

следующие рекомендации: 

Если у детей преобладают черты холерического типа темперамента: 

- С пониманием относиться к проявлению активности ребёнка. 
- Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров. 
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- Целесообразно ограничивать всё, что возбуждает нервную систему ребёнка: кино, 

телевидение, чтение все должно быть в меру. За 2 часа до сна только спокойные игры и занятия. 

- Необходимо развивать у ребёнка сосредоточенное внимание: настольные игры 
(но не те, где соревнуются), конструктор, рисование, лепка все, что требуется усидчивости. 

- Воспитывать у ребёнка умение управлять собой (игры с командами, с 

внезапными остановками «Замри», где он будет подчиняться). 

- Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать 

говорящего, считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать. 

- Необходимо строго соблюдать режим дня. 

Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента: 

- Важно проявление строгости, требовательности к ребёнку, контроль его действий 

и поступков. 

- Обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребёнка (не убрал 

игрушки). 
- Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством (не 

разрешать приниматься за второй рисунок, пока не окончен первый). 

- Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить заново. 

Главное показать ребёнку конечный результат добросовестных действий. 

- Важно формировать у ребёнка устойчивые интересы. Не допускать частой смены 

деятельности. 

- Учить внимательно, относиться к товарищам, стремиться, чтобы складывались 

прочные, устойчивые отношения. 

Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента: 
- Нельзя применять окрики, угрозы, поторапливание это оказывает тормозящие 

влияние на нервную систему ребёнка. 

- Не следует отстранять ребёнка от той деятельности, которая требует приложения 
усилий- Следует чаще хвалить его за скорые действия. 

- Необходимо ставить ребёнка в условия, когда необходимо быстрые действия (полезны 

игры соревновательного характера). 

- Следует побуждать ребёнка к движению (гимнастика, подвижные игры, бег). 

- Побуждать ребёнка к игре, труду, конструированию активизировать его. 

- Нельзя резко обрывать ребёнка. Необходимо предупреждать его за несколько 
минут о смене вида деятельности. 

- Привлекать ребёнка к деятельности в коллективе. 

Если у детей преобладают черты меланхолического типа темперамента: 
- Нужно ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же 

время приучать ребенка не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги относиться к новому 

человеку. 

- Нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную 

требовательность, наказывать, подчеркивать его недостатки. 
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Значимые для разработки и реализации характеристики части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Название 
программы 

Значимые характеристики 

«Мы живём в 

России» 

В возрасте 5-7 лет продолжается работа по воспитанию любви к маме, 

ребенок 5-7 лет способен позаботиться о ней и о других членах семьи. 

Поэтому особое внимание следует обратить на то, как ребенок сможет 

это сделать. Дети средней группы характеризуются стремлением быть 

полноправными членами семьи, иметь свои обязанности – накрывать 

на стол, убирать посуду, вытирать пыль и т. д. Большая работа в этом 

плане проводиться с родителями во время индивидуальных бесед и 

консультаций. Постепенно дети подводятся к необходимости знать 

свой домашний адрес, умение обратить внимание на труд людей по 

благоустройству города. В средней группе уже можно провести 

несколько занятий по знакомству с достопримечательностями города, 

необходимо познакомить детей с понятиями «город» и «село». 

Начинается знакомство с природой родного края, с национальными 

костюмами, устным народным творчеством, предметами народно- 

прикладного искусства. Необходимо обратить  внимание на то,  что  

все это  нужно  беречь, 

сохранять, чтобы через много лет другие тоже могли этим любоваться. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (п.10.4 ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры реализации Программы на этапе завершения 
освоения Программы (к концу обучения) (п.10.4.3 ФАОП ДО) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
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сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 
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30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

 

Дети с ОНР (III уровень) переходят на 4 уровень речевого недоразвития. Объем 

пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме. Дети понимают различные 

формы словоизложения, предложно – падежные конструкции. В фонематическом плане дети 

произносят определенные звуки изолированно, в словах, предложениях правильно. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные 

звуки, имеют понятия о твердости – мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуков, 

допуская единичные ошибки. Дети владеют звуковым анализом, допуская единичные ошибки. 

У детей с  дизартрией улучшилась подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах 

и предложениях, в связной речи, но у некоторых детей наблюдаются минимальные 

дизартрические расстройства. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические 

компоненты речи имеют положительную динамику развития. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Название 

программы 

Планируемые результаты 

«Мы живём в 
России» 

В этом возрасте ребенок знает и называет свою фамилию, имя родителей, 

родственные связи и свою социальную роль, владеет сукцессивными 

навыками (навыки рядообразования: младенец - дошкольник-школьник; 

внучка - дочка-мама-бабушка; младенец-дошкольник-школьник), 

профессии своих родителей; могут назвать их имя и отчество, профессию, 

кратко рассказать о ней. Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к 

педагогам; владеют навыками уральской росписи, имеет представление о 

производстве пуховых платков, называет достопримечательные места 

города, знают и называют в честь кого названа улица, историю 

возникновения праздника, культурные традиции празднования, использует 

народный фольклор, называет объекты, находящиеся в микрорайоне 

детского сада; улицы, может самостоятельно определить маршрут от дома 

до детского сада на план-схеме и в пространстве знаком с произведениями 

местных поэтов, художников. Знаком с промышленными и другими 

предприятиями города. Понимает, что город, в котором он живёт, является 

частью России. 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (п.10.5 

ФАОП ДО) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, то есть оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.3.1 Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения: 

1. Педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, по оценке 

эффективности педагогических действий. 

2. Детские портфолио достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

3. Карты развития ребенка с ОВЗ. 

4. Различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
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дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; -разнообразия 

вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; -разнообразия местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

1.3.2 Уровни системы оценки качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1. Диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе. 

2. Внутренняя оценка, самооценка Организации. 
3. Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

1.3.3 Система оценки качества дошкольного образования: 

1. Оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 
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Организации в пяти образовательных областях. 

2. Учёт образовательных предпочтений и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка. 

3. Вариативность форм и методов дошкольного образования. 
4. Оценка педагогическими работниками Организации собственной работы и 

независимая профессиональная и общественная оценка условий образовательной деятельности в 

Организации. 

5. Единый инструментарий, оценивающий условия реализации программы в 

Организации, для самоанализа и внешнего оценивания. 

Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов 

В МАДОУ №20 педагогическая диагностика и логопедическая диагностика проводится 2 

раза в год в следующие сроки: в начале учебного года первые 2 недели сентября; в конце учебного 

года первые две недели мая. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе мало-формализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. 

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных 

ситуациях и тому подобное. Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются, способ и 

форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Формой фиксации результатов 

наблюдения является карта развития ребенка. Педагог составляет ее самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в форме: 

- не сформирован (1) 

- находится в стадии становления (2) 

-сформирован (3) 
Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. Анализ 

продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов портфолио 

ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и 

другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополняют 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 
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конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1 Пояснительная записка: 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребёнка с тяжелыми нарушениями речи в 

пяти образовательных областях (п. 32 ФАОП ДО) 
Основой перспективного и  календарного  планирования  коррекционно- развивающей 

работы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет  организовать  успешное  
накопление  и  актуализацию  словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами 
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатель руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушением речи, и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию и воспитатель при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе комбинированной направленности ДОУ коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Освоение  образовательной  программы дошкольного образования по 

направлениям развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях, возможно, 

с использованием дистанционных  образовательных технологий. 

Образовательная деятельность может осуществляться в Offline и/или Online формате. 

Дошкольная образовательная организация самостоятельно определяет 

электронные ресурсы и приложения для использования в образовательном процессе. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально- психологических 

особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

Психологичес 

кие 
особенности 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Тип 
темперамен 

та-холерик 

Индивидуальн 

ая, совместная 

игра со 

сверстниками, 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятель 

ная 

деятельность 
детей 

Беседа, 

малоподвижные 

игры, спокойные 

игры, настольные 

игры,  игры с 

командами 

конструирование, 

рисование, лепка 

Индивидуальные 
Словесные 

Наглядные 

Создание 

ситуации 

успеха Решение 

проблемных 

ситуаций 

Напоминание 

Поручение 

Музыкальное 

сопровождение 

Дидактический 

материал, картотека 

малоподвижных 

игр, 

разноуровневые 

задания, материал 

для изодеятельности 

и конструирования, 

аудиотека со 

спокойной музыкой 

Тип 

темперамента- 

сангвиник 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Индивидуальн 

ая 

Подгрупповая 

Групповая, 

совместные 
игры с детьми 

Игра-ситуация 
Чтение 

Показ способов 

действия 

Напоминание 

Поручение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Продуктивная 
деятельность 

Индивидуальные 
Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проговаривания 

Демонстрационный 

материал 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 
(раздаточный 

материал) ТСО 

Оборудование и 

инвентарь для 
игры и занятия 
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Тип 

темперамента- 

флегматик 

Групповая, 

Совместные 

игры с 

детьми 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Игры 
соревновательного 

характера, 

подвижные игры 

игре, трудовые 

поручения, 

конструирование, 

совместные 

игры в коллективе 

сверстников 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Создание 

ситуации успеха 

Поручение 

Метод 

проговаривания 

Игровые 

пособия 

Оборудование  и 

инвентарь для 

подвижных игр, 

соревнований, 

трудовой 

деятельности 

Тип 

темперамента- 

меланхолик 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Показ способов 

действия 

Напоминание 

Создание 

ситуации успеха 

Метод 

проговаривания 

Дидактический 

материал, картотека 

игр 

 детей 

Индивидуальн 

ая 

Подгрупповая 

Беседа, 

малоподвижные 

игры,  игры 

направленные  на 

развитие навыков 

взаимодействия  и 

общения    со 

взрослым и детьми, 

продуктивная 

деятельность 

Индивидуальные 

Словесные 

Метод повышения 
самооценки 

направленных на 

развитие навыков 

взаимодействия  и 

общения   со 

взрослым и детьми, 

разноуровневые 

задания 

 

Все формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического развития 

детей, группы здоровья и уровня физической подготовленности. К детям со второй и третьей 

группой здоровья применяется индивидуальный подход. Сохранению и укреплению здоровья 

детей способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие умственной 

усталости во время занятий (физминутки); комплексы упражнений по профилактике нарушений 

зрения, плоскостопия, осанки; наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего 

оборудования (зрительные тренажеры, бактерицидные лампы); дыхательная гимнастика; С-

витаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; организация 

теплового и воздушного режима помещения; утренняя гимнастика; корригирующая гимнастика; 

занятия по физическому развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное 

умывание, оптимальный двигательный режим); ходьба по массажным коврикам; мероприятия на 

период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ, использование современных 

здоровьесберегающих технологий. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Програм 

ма 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

«Мы живём в 
России» 

Индивидуал

ьная 

Подгруппов

ая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстникам

и 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы 
Наблюдения Экскурсии 

Целевые прогулки 

Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий, книг, 

рисунков Чтение 

художественной 

литературы, отгадывание 

загадок Сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

дидактические игры, 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Картинки 
Игровые 

пособия 

Дидактически 

й материал 

ТСО 

  игры- 
соревнования Праздники, 

конкурсы, 

развлечения, игры 
драматизации 

  

 

Описание Программы коррекционно-развивающей работы с детьми, по коррекции 

нарушений развития обучающихся с тяжёлым нарушением речи (п. 43 ФАОП ДО) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с 
целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 
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детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся; 

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (III уровень, IV уровень, 

механизмом и видом речевой патологии (дизартрия), структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование

 лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая реализована 

в образовательной организации в группах компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся.



25  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

рече-языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры: учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует ППк, который сотрудничает 

с ТПМПК Гайского муниципального округа, медицинскими учреждениями. 

Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ создание безбарьерной среды и 

соответствующего образовательного пространства. Развивающая предметно- пространственная 

среда ДОУ выступает зоной ближайшего развития ребенка. Педагоги ведут постоянное 

наблюдение за самостоятельными и совместными действиями воспитанников, за игровыми 

предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого ребёнка с ОВЗ, корректируют 

содержание развивающей среды, коррекционно-развивающей работы и организацию 

образовательного процесса. 

Учитель-логопед используют дидактические пособия: зеркала; шпатели; вата, марлевые 

салфетки; пособия для развития дыхания (свистки, дудочки). Имеются картотеки материалов для 

автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, сонорных и йотированных 

звуков; картотеки словесных игр; дидактические логопедические игры; таблицы для выполнения 

акустико-артикуляционной характеристики звуков; дидактические пособия: «Чудесный домик», 

«Паровозик», «Волшебные яйца» и др. 

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: реализуют адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования; проводят педагогическую и психологическую диагностику с детьми; 

разрабатывают календарные планы коррекционно-развивающей работы, в основе которых лежат 

единые лексические темы, обеспечивающие преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы; ведут соответствующую документацию, отражающую организацию и 

содержание  образовательной,  коррекционно-развивающей  работы,  динамику «движения» 

ребенка, степень его адаптации и развития, речевые карты, для фиксации результатов 

индивидуального развития ребенка ведутся тетради взаимодействия воспитателя и учителя-

логопеда. 

Музыкальным руководителем оформлена картотека пальчиковых игр, логоритмических 

упражнений, дыхательной гимнастики, собрана фонотека и видеотека. 

Инструктор по физической культуре имеет специальное оборудование, спортивные 

снаряды, предметы, которые необходимы для развития и укрепления здоровья ребенка. 

Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя реализацию 

здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую деятельность, 

современные коррекционные технологии, личностно-ориентированные технологии, что дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционно-развивающий 

процесс и повысить его эффективность. 
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Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов, воспитателей и семей воспитанников. Образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, заключений 

территориальной психолого- медико-педагогической комиссии. Первые две недели сентября 

учителем-логопедом отводятся для диагностики развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты. С 

третьей недели сентября начинаются занятия с учителем-логопедом с детьми в группах 

комбинированной направленности. 

Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для каждого 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов, и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-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 интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В тетрадях взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя учитель-логопед указывает 

лексические темы на неделю, 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 учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя 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 учителем-логопедом. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они 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, учитель-логопед рекомендует 

им занятия в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 
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наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатель руководит работой по развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а также работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области 

«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют  инструктор по 

физической культуре, воспитатели. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе комбинированной направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. 

Система мониторинга речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-

логопедом на 1-2 неделе сентября и на 3-4 неделе мая. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Мониторинг речевого развития детей с ОНР 

Речевая карта к Программе разработана для детей с ОНР, что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении двух лет. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Дата поступления ребенка на коррекционные занятия  202  г. 

2. Фамилия, имя   

3. Возраст   

4. Домашний адрес   
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5. Из какого д\сада направлен (№, адрес)  

6. Жалобы родителей (опрос родителей, пед. характеристика)  

7. Данные о ходе речевого развития     
А) появление первых слов, фразы    

Б) оказывалась ли логопедическая помощь (результат)    

В) многоязычие, длительное пребывание в яслях и др. учреждениях     

Г) болезни, травмы   

8. Слух   
А) громкая речь (6-8 м )    

Б) шепотная речь (8-6 м )    

 

9. Умственное развитие ребёнка:   

А) как тебя зовут? Есть ли у тебя брат, сестра? Какие у тебя есть игрушки?  
 

Б) Какое время года здесь нарисовано? А почему ты догадался, что здесь зима?   
 

В) А на чем можно ездить? А если надо очень быстро попасть в другой город? А если на 

пути большое озеро или море?   
 

Г) разложить картинки в нужной последовательности    

Д) счет. Сколько у тебя глаз? А у меня? Сколько пальцев на руке? Сколько ног у курицы? 

А у собаки? Сколько колёс у легковой машины? А у велосипеда?  
 

Е) Объединить предметы в определенные группы (животные, овощи, посуда, мебель и т.д.) 

Что к чему подходит?   
 

Ж) Сложить разрезанные предметные картинки   

 

10. Внимание, работоспособность   

 

11. Темп (рассказать стихотворение, сказку)   

Голос     

Разборчивость    

Артикуляция      

Дыхание     

12. Губы (толстые, короткие, расщепление верхней губы)    

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные без промежутков между ними, 

отсутствуют резцы т.д.)  

Прикус( открытый передний, открытый боковой, и т.д.   

Челюсти (верхняя или нижняя) выдвинуты вперед    

Язык (массивный, маленький, укороченная уздечка)     

Подвижность губ (вытянуть вперед, растянуть улыбку)     

Подвижность языка (высунуть язык изо рта и втянуть глубоко в рот, загнуть кончик языка 

вверх, вниз, показать язык широким, узким)   

Подвижность мягкого неба (произношение звука «а» при широко открытом рте)      

13. Произношение и различение звуков. Звуки вне речи  

А) гласные (а,о,у,э,ы,и) Аня, сад  

Б) свистящие, шипящие, аффрикаты (с.сь,з, зь, ц,ш,ж,щ), ть,дь  

Сад     Сима ас 

суп сюда ась 

в) соноры (н,й.м,мь,р,рь,л,ль)   

г) глухие и звонкие (парные) в мягком и твердом звучании   

д) взрывные и фрикативные (к-х) звуки вне речи   

с-ш Саша уступил место старушке 
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сь-ц, ч,щ Черный щенок сидит на цепи 

с-сь-ч-щ Часовщик, прищурив глаз, 

Чинит часики для нас. 

З-ш-ж-щ,ц  

Этой щеткой чищу брюки,  

Этой щеткой-башмаки, 

Этой щеткой чищу зубы, 

Все три щетки мне нужны. 

С-ш-ч-ть  

Птички улетели, стали дни короче,  

Солнышка не видны, темны, темны ночи. 

Различение звуков на слух 

СА-ша 

Ша-ща-са 

Ча-ща-ча 

Тя-ча 

Су-сю 

Е) Отобрать слова, начинающиеся на «с» и т.д. 
Сани. Сумка, сапоги, самолет, шапка, шишки, шарф, шуба, чайник, чулки, чашка, чемодан, 

цапля цветы, цыпленок, зайка, зубы, замок, зонт.  

Вне речи 

Р-рь, л-ль  

Мы кормушку смастерили, 

 Мы столовую открыли. 

В гости в первый день недели 

К прилетели нам синицы. 

З-б У Зины болят зубы. 

Г-к, с-з-б Галка свила гнездо на березе. 

С-з. ш-ж, т-д Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

Па-ба, та-да,за-са, ша-жа, к-х  
У Коли болит ухо.  

Утенок покрыт пухом. 

На елке засох сук. 

14. Анализ звукового состава слова речи: 

А) выделить ударный гласный из начала слова (Алик, утка, Оля) 

Б) выделить согласный из начала слова (шары, щука, сани, город, рама, луна, крыша, станок и т.д.). 

В) выделить конечный согласный: мак, кот, лук, нос, душ. 

Г) выделить конечный гласный: мука, луна, шары. «В слове есть звук «а»? 

15. Произношение слов сложного звукового состава: строительство, аквариум, милиционер, 

градусник и т.д.  

16. Грамматический строй речи. 

А) Составление рассказа или пересказ. 

Б) Задание на словоизменение. 

«Откуда идут дети?» (Из школы, из леса). 

«На кого смотрят дети?» (На уток, на слона и т.д.) 

«Чем девочка ест суп?» (Ложкой) 

«Чем мальчик режет хлеб?»(Ножом) 

«С кем играет девочка?» (С котенком) 

«Чем покрыт стол?» (Скатертью, клеенкой) 

«За чем дети идут в лес?» (За грибами, за ягодами) 
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«Где спит кошка?» (На стуле, под стулом, около дивана) 

«Чего много в комнате?» (Столов, стульев, книг, тетрадей, окон) 

«Чего много в лесу?» (деревьев, кустов, елок, цветов, грибов, листьев) 

Изменить: один стол-столы. рука-руки, коза, глаз, стул ухо, дерево, рот, перо, окно, рукав, 

воробей. 

Употребление в речи предлогов (на, у, в, под, над, около, из, с, к. из-под, из-за)     

Где лежит карандаш? (на коробке)     

А теперь? (в коробке)  

Откуда я взяла карандаш?( из коробки)     

Откуда упал карандаш? (со стола)    

Где теперь лежит карандаш? (под столом)   

Откуда ты достал карандаш? (из-под стола)    

Словообразование 

Я скажу стол-столик, шапка-шапочка 

Сумка , гнездо , ковер , голова  . ваза , птица . ведро , 

трава  . ухо  , лоб  , стул . дерево- 

Из чего сделан стул? (из дерева)  

Значит он какой?(деревянный)   

А гвоздь из чего сделан? (из железа)    

Значит он какой?(железный)     

17. Словарь. 
А) назвать предметы по картинкам (ресницы, брови, локоть, плечо, калитка, беседка, клумба, 

хобот, ногти, ракета, спутник)  

Б) назвать детенышей кошки, собаки, коровы, козы, лошади, курицы, 

утки,волка. лисы,медведя.  

В) подобрать слова с противоположным значением к словам: 

Большой-…,Холодный-…, Твёрдый-…, Тупой-…,Мокрый-…, Широкий-…, Светлый- 

Высокий-…, Старший- 

18. Педагогическое заключение:   
 

19. План индивидуальной работы: СМОТРЕТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Методика проведения обследования ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), 

учителем-логопедом 

Сбор анамнестических данных: отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые 

и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, 

токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или 

слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую 

массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над 

верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда 

стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда 

появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 
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специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по 

какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования: исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 

контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Пятилетнему 

ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему многоугольник и 

цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить 

картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. 

Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка),наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, 

искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, 

наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку логопед 

предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой 

ноге и на правой ноге. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной 

неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики: исследуя кинестетическую основу движений 

пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической 

основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак —

ребро —ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 
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расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, 

затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной 

руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить 

выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь —кулак —ребро» 

сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает 

ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для 

проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он 

расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 

ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. После этого отмечается объем 

выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, 

быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры: пятилетнему ребенку предлагается по 

подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть 

щеки, втянуть щеки, наморщить нос. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, 

замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики: пятилетний ребенок по подражанию 

логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений 

и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, 

поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 

синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на 

них предметами по следующим лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние

 животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено 

по 6-8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетний ребенок показывает все 

перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, 

стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще 

и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы 

кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению: пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним словом» 

предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов: ребенок по просьбе логопеда 

показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных: ребенок показывает по просьбе логопеда 

сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на 

картинке сладкое, а где горькое. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения: ребенок 

должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна, рукав, 

рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 
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Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкции 

ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит 

по креслу, сидит под креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов: ребенок должен 

последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа: ребенок последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина 

едет, машины едут. Проверяя, как ребенок различает глаголы с различными приставками, 

логопед предлагает ему показать на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая 

влетает в клетку. 

Завершает исследование импрессивной речи, проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. Пятилетний ребенок 

должен показать последовательно следующие пары: мышка—мишка, почка —бочка, катушка —

кадушка, корка —горка, речка —редька, цвет — свет, челка —щелка, рейка — лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, пашня —

башня, сова — софа, крот —грот, лук —люк, марка —майка, ель — гель, плач — плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Ребенок получает задание 

перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель, назвать на картинках нос, рот, шею, 

живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Далее логопед проверяет 

способность ребенка к обобщению: — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, 

насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает 

подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг, горе 

— радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — 

короткий, поднимать —опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает ребенку 

перечислить, что делают животные на картинка (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). 

Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а 

далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, 

с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу 

логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же 

называет оранжевый и голубой кружки; 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Ребенок образует 

словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя 

речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз —глаза, рот —рты, река — 

реки, ухо —уши, кольцо —кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев —

львы, лист —листья, стул —стулья, воробей —воробьи, дерево —деревья, пень—пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» 

(шаров, ключей, берез, ложек, окон). 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, 

белое блюдце. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Ребенку предоставляется возможность ответить по 
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картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В 

гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, 

два окна, пять окон». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. Причем 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 

«Очки бабушки —бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? 

Прохвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует 

приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» 

(Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает 

исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы 

совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик. 

Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку пересказать текст из 

нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил 

у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще 

раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед 

предлагает ребенку план рассказа: 

«Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к 

котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок». Аналогично 

проводится подготовка ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что 

сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 

«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что 

он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. 

Исследование фонематической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звуко-слоговой 

структуры. Ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, 

погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: 

«Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к 

прыжку. 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 

исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку назвать картинки и 

составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 

логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхне-ключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, 

чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 
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отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Ребенку логопед предлагает 

повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-

са, та-тя-та, тя-та-тя. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает ребенку 

выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, 

уши, иглы, искры. При чем логопед акцентировано произносит начальный ударный гласный звук 

в каждом из слов. Далее ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный согласный из 

следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание 

ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных 

ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: 

- тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); 

- тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); 

- тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития); 

- тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 
развития). 

Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные 

невропатологом. Данные, полученные в результате диагностики вносятся в речевую карту.  

В ходе диагностики определяются уровни речевого развития. 

Высокий уровень: 

1.  Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок сразу 

вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и 

соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения. 

2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика и ребенка развиты в 

соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе 

логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых 

заданий; понимает предложно- падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития 
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экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 

2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень 

развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения 

соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не 

сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом 

иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При 

ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 

движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре 

движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и 

не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе учителя-логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, 

но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных 

картинках названные учителем-логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. 

Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении 

тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 
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множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, 

но может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития 

экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При 

названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 
согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной 

речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать 

небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не 

грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено произношение 4—6 

звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса 

и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок не 

сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных 

цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом 

складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого. 
2. Развитие моторной сферы. 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 

грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не 

может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре 

движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно, присутствуют синкинезии. 
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Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе учителя-логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные учителем-логопедом 

действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. Ребенок 

не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при 

выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не 

понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительные 

множественного числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки 

при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании  

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок 

не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более 

звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги 

с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Описание проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

Учителем-логопедом проводятся подгрупповые и индивидуальные коррекционные 

занятия. В четверг учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во 

второй половине дня 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 
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зоны его ближайшего развития. С каждым ребенком проводится одно индивидуальное занятие 

– по длительности 15 минут и два подгрупповых по 20 минут. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
1. активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2. подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3. постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

На занятиях по всем разделам программы применяются разнообразные приёмы, 

обеспечивающие максимальную речевую практику детей и проводить занятия с учетом 

индивидуальных речевых возможностей каждого ребёнка. В зависимости от характера и 

выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах - 2 ребенка. 

Основными задачами подгрупповых занятий является продолжение работы по развитию: 

1. понимания речи и лексико-грамматических категорий; 

2. произносительной стороны речи; 

3. самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4.  подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной 

деятельности и коррекцию нарушений речи; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи), оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы: 

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с речевой патологией 

(вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи, 

осложнённом дизартрией, при заикании, осложнённом дизартрией) и оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы в группах компенсирующей 

направленности детей в возрасте 4-7 лет. 

Логопедическая работа по коррекции общего недоразвития речи выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития. При общем недоразвития речи второго 

уровня ведется работа над развитием речевой активности и понимания речи, лексико-

грамматических средств языка, фразовой речи, уточнением звукопроизношения и вызыванием 

отсутствующих звуков. На логопедических занятиях по коррекции общего недоразвития речи 

третьего уровня проводится развитие связной речи, совершенствование лексико-грамматической 

стороны речи, закрепление правильного звукопроизношения и фонематического восприятия. На 

этом этапе уделяется внимание подготовке детей к усвоению грамоты. 

Целью логопедической коррекции при общем недоразвития речи четвертого уровня 

служит достижение детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для 

успешного школьного обучения. Для этого совершенствуются и закрепляются 

произносительные умения, фонематические процессы, лексико-грамматическая сторона речи, 
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развернутая фразовая речь; развиваются графо-моторные навыки и первичные навыки чтения и 

письма. 

Подготовительный этап коррекционной работы нацелен на понимание речи. 

Понимание речи: 

1. Различение слов, имеющих сходство в предметной ситуации (рисует – пишет). 

2. Различение слов-антонимов. 

3. Различение множественного и единственного числа существительных. 

4. Различение рода глаголов прошедшего времени (Женя упал – Женя упала). 

5. Различение объекта и субъекта действия. 

6. Понимание взаимоотношений действующих лиц. 

7. Пространственные отношения предметов (на, в, под, около, из, за). 

8. Обобщение предметов по их назначению. 

9. Различение единственного и множественного числа существительных в 

предложном падеже. 

10. Понимание прилагательных-антонимов (широкий-узкий, длинный-короткий). 
11. Различение пространственных наречий (внизу, вверху, далеко, близко, 

вперед, назад). 

12. Понимание падежных окончаний существительных. 

13. Понимание форм прилагательных и наречий. 
 

Основной этап коррекционной работы нацелен на развитие самостоятельной речи. 

Развитие самостоятельной речи: 

1. Составление предложений (существительное+глагол+прямое дополнение). 
2. Составление предложений (существительное+глагол+прямое дополнение, не 

совпадающее в винительном и именительном падеже). 

3. Ответы на вопрос что делает? 

4. Подбор названий предметов к названиям действий. 

5. Употребление возвратной формы глаголов. 

6. Заучивание двустиший и четверостиший. 
7. Формирование слоговой структуры слова. 

8. Формирование звукопроизношения: развитие слухового восприятия; расширение 
объема слуховой памяти; формирование артикуляционных укладов согласных звуков. 

9. Закрепление конструкций предыдущего этапа. 
10. Составление предложений «существительное+глагол+2 существительных в 

винительном и дательном падежах». 

11. Составление предложений «существительное+глагол+2 существительных в 

винительном и творительном падежах». 

12. Составление предложений «существительное+глагол+наречие». 

13. Составление предложений с предлогом «У». 

14. Составление предложений с предлогом «В». 

15. Составление предложений с предлогом «НА». 

16. Составление предложений с предлогом «С». 

17. Составление предложений с предлогом «К». 
18. Составление предложений «существительное + глагол + 1-2 

существительных в косвенных падежах». 

19. Образование множественного числа существительных. 

20. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных. 

21. Образование отрицательной формы глаголов. 

22. Коррекция звукопроизношения. 

23. Заучивание и воспроизведение стихов. 

24. Заучивание и воспроизведение коротких рассказов (3-5 предложений). 

25. Образование словосочетаний «наречие много + прилагательное + 

существительное в родительном падеже множественного числа». 
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26. Согласование местоимений с существительными. 

27. Согласование прилагательных с существительными. 

28. Образование приставочных однокоренных глаголов. 

29. Составление конструкций с союзом «а». 

30. Составление предложений с однородными подлежащими. 

31. Составление предложений с однородными сказуемыми. 

32. Составление предложений с однородными определениями. 

33. Составление предложений с однородными дополнениями. 

34. Составление предложений с однородными обстоятельствами. 

35. Согласование местоимений с предлогом «У». 

36. Составление предложений с союзом «А». 

37. Составление предложений со словами сначала-потом. 

38. Составление предложений с союзом «или». 
39. Составление предложений с союзом «потому что». 

40. Составление предложений с союзом «чтобы». 

41. Образование притяжательных прилагательных. 

42. Образование относительных прилагательных. 

43. Образование прилагательных от наречий. 

44. Образование степеней сравнения прилагательных. 

45. Образование однокоренных слов различных частей речи. 

46. Образование существительных от существительных. 

47. Подбор многозначных слов. 

48. Подбор антонимов (глаголов, прилагательных, существительных). 

49. Различение слов с оттенками значений (идет – марширует). 

50. Замены глагольных форм. 

51. Образование глаголов будущего времени. 

52. Образование степеней сравнения наречий. 
53. Развитие связной речи: пересказы текстов; составление рассказов. 

В коррекционном обучении по звукопроизношению выделяют три этапа: 

I этап артикуляторный (подготовительный). Этот этап предполагает уточнение 

артикуляторной основы сохранных и лёгких в артикуляции звуков: [а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м`], 

[н], [н`], [п], [п`], [т], [к], [к`], [х], [х`], [ф], [ф`], [в], [в`], [й], [б`], [д], [г], [г`]. Занятия по уточнению 

артикуляции, развитию фонематического восприятия и подготовки детей к анализу и синтезу 

звукового состава слова проводятся обязательно на звуках, правильно произносимых. Затем в 

определённой последовательности включаются поставленные к этому времени исправленные 

звуки. 

II этап работы – дифференцированный. На первом этапе дифференциации каждый 

правильно произносимый звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически 

близкими звуками. Большое внимание уделяется уточнению дифференциации гласных звуков, 

от чёткости произношения которых, прежде всего, зависит внятность речи и анализ звуко-

слогового состава слова. 

III этап работы формирование звукового анализа и синтеза. 
1. Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и мягкий звуки. 

2. Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и о 
количестве звуков в слове. 

3. На основании уточнённых произносительных навыков артикуляции гласных 

звуков [у], [а], [и] отрабатывается наиболее лёгкая форма анализа выделение первого гласного 

звука из начала слова. 

4. Формирование умения делить слова на слоги; формирование умения делать 

слоговой анализ слова. 

5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап]. 
6. Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного в 
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слове типа «суп». 

7. Выделение начальных согласных в словах типа «сок». 

8. Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа «сом». 

9. Анализ и синтез прямого слога типа [са]. 1 

10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3-х звуков типа сом 

и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и звуки. 

11. Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в составе 

односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа кошка, трёхсложных 

типа панама, произношение которых не расходится с написанием. 

12. Преобразование слов путём замены отдельных звуков: "сок" "сук". 

13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова. 

14. Полный анализ слов. 

 

2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации: 

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития строится 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

детей с ТНР и заключений ТПМПК. Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами 

для педагогической диагностики развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, для проведения заседания 

психолого- педагогического консилиума (Далее-ППк). 

ППк обеспечивает диагностико-коррекционное, педагогическое сопровождение 

воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья 

воспитанников. 

Специалисты ППк разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты, и в 

дальнейшем отслеживают динамику развития ребенка, эффективности использования 

выбранных методов и технологий. Заседания проводятся с периодичностью не реже одного раза 

в квартал и внеплановые по запросу родителей и специалистов. При необходимости уточнения 

диагноза, углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться к специалистам в территориальную 

психолого-медико- педагогическую комиссию (Далее – ТПМПК). 

С третьей недели сентября начинается занятия с учителем-логопедом. Таким образом, при 

освоении Программы определяется специфическое для каждого ребенка с ТНР соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно- методические материалы и технические 

средства. 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с Программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение  материала:  

ежедневное  многократное  повторение,  что  позволяет 
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организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР. 
Лексический материал для работы с детьми отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Обязательным условием успешной 

организации работы с детьми ТНР является взаимодействие с другими детьми, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги включают детей в 

общение в микрогруппах через организацию игровой, исследовательской и других видов детской 

деятельности. Дети, выполняя общие задания, учатся находить совместные решения, разрешать 

конфликты. На уровне дошкольного учреждения дети вовлечены во все мероприятия: конкурсы, 

проектную деятельность, праздники, соревнования и т.д. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется 

через: занятия, а также совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников является 

занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством педагога, который определяет 

задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет 

познавательную деятельность детей. 

Образовательная деятельность по реализации Программы проводится в виде следующих  

занятий:  «Логопедическое  занятие»,  «Развитие  речи»,  «ФЦКМ», 

«ФЭМП»,  «Рисование»,  «Лепка»,  «Аппликация»,  «Музыкальная  деятельность», 

«Занятия по физическому развитию». 
Особенность проведения занятия использование образовательной ситуации, т. е. такой 

формы совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки и т.д.), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание и 

т.п.). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Вместе с тем использование форм образовательных ситуаций зависит от возраста детей и 

решаемой педагогической задачи. В группе детей преобладает игровая форма образовательных 

ситуаций. 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. Таким 

образом, реализуются: «Социализация» 

«Самообслуживание, труд», «Формирование основ безопасности», «Познавательно- 

исследовательская  деятельность»,  «Чтение  художественной  литературы», 

«Приобщение к искусству», «Конструирование». 

Традиционно в детском саду организуются режимные моменты: утренний прием, прогулка, 

которая состоит из наблюдений за природой, окружающей действительностью, подвижных игр, 

труда в природе и на участке, экспериментирование, самостоятельной игровой деятельности; 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игры –драматизации и другие виды игр; дежурство 

по столовой, на занятиях; индивидуальная работа и др. 
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Особенностью коррекционной работы является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ТНР. Это обеспечивается через интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности  

 

№ 
НЕДЕЛИ 

ДАТА ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА 

1 16.09-20.09 Детский сад 

2 23.09-27.09 Игрушки 

3 30.09-04.10 Осень 

4 07.10-11.10 Овощи 

5 14.10-18.10 Фрукты 

6 21.10-25.10 Сад-огород 

7 28.10-01.11 Ягоды. Грибы. Деревья 

8 05.11-08.11 Перелетные птицы 

9 11.11-15.11 Одежда 

10 18.11-22.11 Обувь. Головные уборы 

11 25.11-29.11 Ателье 

12 02.12-06.12 Зима. Зимние забавы 

13 09.12-13.12 Мебель 

14 16.12-20.12 Семья 

15 23.12-28.12 Новогодний праздник 

16 09.01-10.01 Каникулы 

17 13.01-17.01 Зимующие птицы 

18 20.01-24.01 Дикие животные 

19 27.01-31.01 Почта 

20 03.02-07.02 Транспорт 

21 10.02-14.02 Комнатные растения 

22 17.02-21.02 Наша Армия 

23 24.02-28.02 Домашние животные и птицы 

24 03.03-07.03 Весна. Праздник 8 Марта 

25 17.03-21.03 Профессии 

26 24.03-28.03 Наша пища 

27 31.03-04.04 Откуда хлеб пришел? 

28 07.04-11.04 Посуда 

29 10.04-14.04 День космонавтики 

30 14.04-18.04 Человек 
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31 21.04-25.04 Насекомые 

32 26.04-30.04 Школа 

33 05.05-14.05 День Победы. День города Гая 

34 15.05-30.05 Диагностика речи 

 

 

Способы реализации образовательной деятельности для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста характеризуется как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитатели владеют способами поддержки детской 

инициативы. 

Способы поддержки инициативы детей: 
- 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.). 

Направления поддержки детской инициативы: 
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные 

и родовидовые отношения. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 



46  

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребёнка с тяжелыми нарушениями речи 

1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
-усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

-развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 
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на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 
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организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 
образовательной деятельности: 

1. Социализация (социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание). 

2. Самообслуживание, труд (самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание). 
3. Формирование основ безопасности (безопасного поведения в быту, социуме, 

природе). Данный вид образовательной деятельности интегрируется во все виды организованной 

образовательной деятельности, а также проходит через самостоятельную деятельность, режимные 

моменты и индивидуальную работу 

 

Старший дошкольный возраст  

 

Социализация 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать  тех,  кто  слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять  традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать  формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
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свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, ре- 

продукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Самообслуживание, труд 

Культурно-гигиенические  навыки 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами; 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленныевоспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный  труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские
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 взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды. 

Труд в природе 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью к сбору 

семян; зимой к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек 

из снега; весной к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом к рыхлению почвы, 

поливке клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами  передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,

 «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской

 помощи», 

«Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения МЧС. Закреплять 
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знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

-развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирования познавательных действий, становления сознания; 

-развития воображения и творческой активности; 
-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

-развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и

 конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 
развитие представлений о себе и об окружающем мире; формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 
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Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 
образовательной деятельности: 

- «Познавательно-исследовательская деятельность» осуществляется в группе с 

детьми с ОВЗ в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности. 

- «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 

реализуется через занятие в группе детей с ОВЗ 1 раз в неделю 
- «Ребенок и окружающий мир» (ФЦКМ) осуществляется с детьми с ОВЗ через 

занятие 1 раз в неделю. 

- «Конструирование» осуществляется с детьми с ОВЗ в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи 

и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный короткий, пушистый -гладкий, теплый холодный 

и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей 

о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках). 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование целостной картины мира 

- расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 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; о бытовой технике; 

- 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. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них; 

- систематизировать знания о временах года и частях суток; 

- формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

- формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
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порядковые числительные. Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 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, длиннее); 

- 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 геометрические 

фигуры, 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. 

 

3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

-овладения речью как средством общения и культуры; 

-обогащения активного словаря; 
-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развития речевого творчества; 

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
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элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, 

отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

- «Логопедическое занятие» проводится учителем-логопедом и реализуется 

через занятие в группах для детей с ОВЗ – 3 раза в неделю; 

- «Развитие речи» проводится воспитателем и реализуется через занятие– 2 раза 

в неделю. 

- «Чтение художественной литературы» реализация осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

Логопедическое занятие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

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 
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развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 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. 

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. 

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 двух-трех 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 шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

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

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
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запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый— мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки 

ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 
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Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в 

подборе существительных к прилагательному (белый -снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун озорник -проказник), с противоположным значением (слабый сильный, 

пасмурно -солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с з, с ц, ш 

ж, ч ц, с ш, ж -з, л р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь медведица -медвежонок 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал -выбежал перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить  составлять  по  образцу  простые  и  сложные  предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Чтение художественной литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 
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текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

(п 32.4 ФАОП ДО) 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

-развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно- эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
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музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Художественно-эстетические развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 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 сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

- «Приобщение к искусству»: реализация в группе осуществляется в совместной 
деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности; 

- «Изобразительная деятельность» (Рисование, Лепка, Аппликация): «Лепка» и 

«Аппликация» реализуется через занятие 1 раз в 2 недели, чередуясь между собой; 

«Рисование» реализуется 2 раза в неделю; 

- «Музыкальная деятельность» (Слушание, Пение, Музыкально-ритмические 

движения) реализуется через занятие 2 раза в неделю. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному 

искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал  и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства

 (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
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представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия  предметов  и  явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,

 цвет), но и  характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить  передавать  в  изображении  основные свойства  предметов  (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках. 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

 выделять выразительные решения изображений. 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
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внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов- майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
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способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

передавать  в лепке  выразительность 

образа,  лепить фигуры человека и животных в 
движении,  объединять небольшие группы  предметов  в  несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у   детей умения лепить по представлению героев 
литературных  произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические 

уменияи навыки   работы  с разнообразными 

материалами  для  лепки;  побуждать  использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать  интерес  и  

эстетическое  отношение  к  предметам  народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить украшать украшать изделия налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в два–четыре треугольника, прямоугольник в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Художественный труд. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

Музыкальная деятельность 
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко-высотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 
«Детского альбома». Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с 

танцевальными жанрами. Учить выражать характер произведения в движении. Определять жанр 

и характер музыкального произведения. Запоминать и выразительно читать стихи. Выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, сопровождая 

пение имитационными движениями. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, подгруппами, 

цепочкой, «закрытым звуком». Расширять певческий диапазон. 

Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя 

дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом 

музыки. Придумывать различные фигуры. Выполнять движения по подгруппам. 

Совершенствовать координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять 

прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. Совершенствовать движете галопа. 

Передавать выразительный образ. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный 

размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках. Играть на 

музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. Осмыслить понятие 

«пауза». Сочинять простые песенки. Выслушивать предложенный ритм до конца и 

повторять его. 

Пальчиковая гимнастика. 

Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, памяти, интонационной 

выразительности. Развитие чувства ритма. Формирование понятие звуко-высотности. 

Игры, пляски, хороводы. 

Ходить простым русским хороводным шагом. Выполнять определенные танцевальные 
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. Ощущать музыкальные фразы. Чередовать хороводные шаги с притопами, 

кружением. Выполнять простейшие перестроения. Согласовывать плясовые движения с текстом 

песен и хороводов.. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. Развивать танцевальное 

творчество. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
 

5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 66 другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
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осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 

подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры- этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально- 

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо 

позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма; развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

- «Формирование основ здорового образа жизни» реализация осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности; 

- «Физическая культура» реализуется через занятие «Физическая культура в 

помещении» – 2 раза в неделю, занятие «Физическая культура на открытом воздухе» 1 занятие в 

неделю. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
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эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась 

за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег 

в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80– 120 м (2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 

секунды (к концу года — 30 м за 7,5– 8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 

м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, 

на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 

в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами 

(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание 

в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге 

— на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- вверх; поднимать руки вверх-назад 
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попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 

их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 

о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 
ребята», Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. 

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Развитие речи в процессе физического развития 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными 

и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе 
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коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые учитываются в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую 

природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с 

явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями 

вялости, адинамичности). 

От 6 до 7 лет  

Социально-коммуникативное развитие 

 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения 

— один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 17 Самостоятельность 

ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го 

года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).       

Познавательное развитие. 
 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 
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скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие 
 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 17 явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 18 подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений 

о себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. К 7 годам дети 

в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Физическое развитие 
 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних 

детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 

взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, 

изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно 

оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. Особенности физического развития воспитанников.  
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С целью проектирования образовательного процесса, обеспечивающего подбор наиболее 

эффективных к имеющимся условиям средств, форм, методов, приемов реализации 

образовательной области «Физическое развитие». Программы и эффективную качественную 

коррекцию физического, психического и речевого развития детей, в детском саду 

осуществляется ежегодное изучение состояния здоровья воспитанников. Оценка физического 

развития контингента обучающихся МАДОУ № 20, в том числе оценка состояния здоровья, 

проводится комплексно, с учётом ряда показателей: 19 показатели антропометрических 

исследований развития детей; распределение воспитанников по «группам здоровья». 

Антропометрическое исследование показателей развития детей, проводимое в МАДОУ № 20, 

включает три критерия – измерение длины тела, массы тела и окружности головы. В среднем за 

год антропометрические показатели детей по весу увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на 2- 5 

см, что является показателем нормального развития детей согласно возрасту. Отклонения по 

массе и росту по детскому саду составляют не более 1%. Показатели антропометрических 

исследований развития воспитанников свидетельствуют об их соответствии возрастным 

особенностям детей. Данные, полученные в ходе антропометрических исследований, служат 

основанием для оценки физического развития детей (сравниваются со средними показателями 

биологического развития, определенными для каждой возрастной группы), а также для подбора 

соответствующей росту ребенка мебели. 

2.3. Содержание части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработанной с учётом региональных и других 

социокультурных особенностей для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

2.3.1 Программа «Мы живём в России» для детей 4-7 лет (удовлетворяет 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся) 
Основной целью работы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Социально- коммуникативное развитие. Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Оренбургской области, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Региональный компонент по программе «Мы живём в России», авторы Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова. Программа «Мы живем в России» авторы Н.Г. Зеленова и Л.Е. 

Осипова реализуется учреждением как парциальная программа к ОП ДО МАДОУ №20 по 

социально-коммуникативному развитию в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по реализации программы 
«Мы живем в России» способствует воспитанию у детей любви к родному городу, 

родному краю, родной стране, уважения к культурному, историческому прошлому народов 

проживающих в России, родного города. 

Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в 

тематику данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. Организация 

образовательной деятельности по программе «Мы живем в России» способствует ознакомлению 

воспитанников с историей и достопримечательностями, профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей). Реализация  программы «Мы живем в России», 

ориентирована на детей от 4 до 7 лет и реализуются через занятие, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное развитие. Приобщать детей к истории Оренбургской области. 

Формировать представления о традиционной культуре родного  края  через  ознакомление  с  
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предметным окружением, социальным миром, миром природы. 

Речевое развитие. Развивать все компоненты речи через знакомство с культурой 

Оренбургской области. 

Художественно- эстетическое развитие. Приобщать детей к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Оренбургской области. Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 
деятельности.  

Физическое развитие. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Оренбургской области. 

 

Речевые 

особеннос 

ти 
ребенка 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 
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НР 3 

уровня 

Индивидуальн 

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя 

логопеда с 

детьми 

Самостоятельн 

а 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры 

Рассказ взрослого 

Прослушивание 
Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцирован 

ных заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирование 

Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок 

Чтение 
Ситуативный 

разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 
скороговорок, 

потешек, небылиц 

Инсценирование и 

драматизация 

Игры с правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, 
рассказов по 

картине, по серии 

сюжетных картин 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный 

Диалого- 

рассуждение 

Предметы 

материальной 

культуры: 

- Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

-Изобразительная 

наглядность 

- Игровые пособия 

Макеты 

- Альбомы 

- Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

- ТСО. 
Дифференцированны 

е задания 

Индивидуальные 

схемы 
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Дизартрия Индивидуальна 

я Совместная 

деятельность 

учителя 

логопеда с 

детьми 

Самостоятельна 

я 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедический 

массаж 

Дыхательная 

гимнастика 

Мимическая 

гимнастика 

Просодические 

упражнения 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Дидактические 

игры 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Использование 

дифференцированн 

ых заданий 

Поощрение 

Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Инсценирование и 

драматизация Игры 

с правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, рассказов 

по картине, по 

серии сюжетных 

картин 
Сочинение 
загадок 
Проектная 
деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации 

успеха 

Проектный 

Метод 

релаксации 

Метод 

снижения 

мышечного 

тонуса 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 
объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО. 

Дифференцирован 

ные задания 

Индивидуальные 

схемы -Тренажёры 

2.4 Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с тяжёлыми нарушениями речи 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
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обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

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, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 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 группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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 четвергам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно 

это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких 

детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей 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. 

В свою очередь 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». 

Формы работы с родителями 

Индивидуальные формы работы: 

- Педагогические беседы; 

- Индивидуальные консультации и рекомендации; 

- Индивидуальные практикумы; 

- Индивидуальные открытые ОД; 
- Анкетирование; 
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- Индивидуальные специальные коррекционные упражнения и задания. 

Коллективные формы работы: 

- Участие в работе родительского комитета; 

- Родительские собрания; 

- Тематические консультации; 

- Мастер – класс; 

- Размещение информации в родительских уголках; 

- Показ открытых мероприятий, в том числе и ОД; 

- Проведение досугов, праздников, развлечений совместно с родителями; 

- Опубликование консультаций на сайте ДОУ. 

Непрерывная связь с родителями осуществляется с помощью коллективной, 

индивидуальной форм работы. 

На первом групповом родительском собрании родителям говориться о том, что на 

взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребёнка к занятиям дома, 

проведение занятий с ребёнком в разных формах вне детского сада, принятие дополнительных 

мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у 

специалистов при повышенном внутричерепном давлении, ММД, массаж – при нарушениях 

мышечного тонуса и т.д.). 

На консультациях, мастер-классах и открытой ООД родителям показываются 

логопедические приемы (артикуляционная, дыхательная гимнастика и др.) максимально 

понятные для последующего домашнего воспроизведения. При проведении мероприятий 

используются мультимедийные технологии. Индивидуальная работа имеет то преимущество над 

коллективной, что позволяет установить более тесный контакт с родителями. 

В начале года, после обследования детей, логопед знакомит родителей с результатами 

обследования. С родителями каждого ребёнка ведётся отдельная педагогическая беседа, с 

помощью которой осуществляется двухсторонняя активность. Родные ребёнка узнают о 

пробелах в его развитии, получают советы, рекомендации. 

Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности 

с детьми носят коррекционную направленность (это различные виды продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование 

звукопроизношения). 

Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах письменной и устной. 

Письменные формы: 

- размещение информации в родительских уголках; 

- опубликование консультаций на сайте ДОУ; 

- индивидуальная тетрадь для домашних заданий; 

- индивидуальные специальные коррекционные упражнения и задания. 

Индивидуальная тетрадь для домашних заданий служит для двухсторонней связи педагога 

с родителями воспитанников. Тетрадь систематически заполняется учителем – логопедом не 

менее 1 раза в неделю. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и 

навыков и связной монологической речи, на развитие внимания и памяти, а также закрепление 

материала по обучению элементам грамоты. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период самоизоляции является использование дистанционных 

телеконференций, организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального 

времени – Skype, Zoom и др., а также с помощью специальных форм на сайте дистанционных 

систем обучения. Особенностью организаций телеконференции с использованием Интернета 

является то, что они ставят и педагога, и родителей в деятельностную позицию, что способствует 

гармонизации отношений между участниками образовательного процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 
взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками 
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жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят в блоге и прочих сервисах, 

работающих в реальном времени. 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку 

зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы 

позволяют установить контакт с её членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Перспективный план взаимодействия воспитателя с родителями, учителя – логопеда с 
родителями составляется педагогами ежегодно. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 
ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания(п. 32 ФОП ДО) 

 

В Учреждении созданы необходимые условия, для целенаправленной работы, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить заданные задачи. 

Все помещения оснащены технологическим оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями, мягким и твердым инвентарем, соответствуют требованиям и нормам правил 

пожарной, санитарно- гигиенической безопасности и эпидемиологическому режиму. 

 

В ДОО созданы 

материально- 

технические 

условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения Федеральной программы; 

выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организации; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 организации физического воспитания; 

 организации режима дня; 

 

  личной гигиены персонала. 

 выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 
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 выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 
особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 
помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

ДОУ имеет 
необходимое 

оснащение    и 

оборудование для 

всех   видов 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности 

обучающихся (в 

том числе детей с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов), 

педагогической, 

административно й 
и 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Федеральной программы; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, 

музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

 административные помещения, методический кабинет; 

 помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог- 
психолог); 

 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического 

и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

 оформленная территория и оборудованные участки для прогулки 

в ДОУ. 

хозяйственной 
деятельности: 

 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов исходя их особенностей реализации образовательной 

программы. 

В детском саду функционируют: 

Групповые помещения -11 

Спортивный зал-1 

Музыкальный зал-1 

Методический кабинет-1 

Медицинский кабинет-1 

Изолятор-1 

Прививочный кабинет-1 

Спортивная площадка-1 

Игровые прогулочные участки оснащённые в соответствии с тербованиями-11 

В ДОУ созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных помещений. 

Логопедический кабинет-1 

ДОУ оснащено специальным оборудованием для организации образовательного 
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процесса с детьми, в том числе и с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Сенсорная комната -1 

Оборудование сенсорной комнаты: Сухой бассейн, мягкие модули, полог фибероптический (душ) 

большой, колонка акустическая, модульный коврик «Ортодонт» тактильная панель, детский 

учебно-игровой терминал «Волшебный экран» (интерактивная доска), детская цифровая 

лаборатория. 

Условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья детей Физкультурный зал, 

где представлено разнообразное спортивное оборудование, а также нестандартное 

физкультурное оборудование, изготовленное руками педагогов и 

родителей. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка, стационарное спортивное игровое 

оборудование, малые архитектурные формы, яма с песком для прыжков. 

Для совершенствования умений по физической культуре, в группах созданы физкультурные уголки, 

которые учитывают возрастные особенности детей, их интересы. Для обеспечения страховки, 

предотвращения травматизма имеются гимнастические маты. Для упражнений в ходьбе, беге, 

прыжках, равновесии используются различные дорожки, косички, змейки, для подлезания - дуги, 

туннели. Имеется спортивно-игровое оборудование: обручи, мячи, скакалки, кегли, кольцебросы, 

маты, массажные коврики. 

В группе имеются пособия для профилактики плоскостопия, подвижных игр, общеразвивающих 

упражнений. Мелкое физкультурное оборудование размещено так, чтобы оно было доступно детям. 

Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий: 

бактерицидные лампы. 

Условия для познавательного развития детей 

Группа оснащена играми, способствующими сенсорному развитию детей. В группе 

оборудованы уголки живой природы, «огороды» на окне. 

На территории детского сада имеются участки для выращивания овощных культур 

(огород). 

В библиотеке группы имеются сказки народов мира и произведения художественной литературы 

авторов разных наций. 

Условия для формирования у детей элементарных математических представлений: 
демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счёту, развитию 

представлений о величине, форме, размере, количестве, материал для развития 

пространственных и временных представлений: схемы, планы, макеты, алгоритмы, часы. Условия 

для формирования у детей естественнонаучных представлений: 

имеются материалы и приборы для элементарного экспериментирования, опытов: глобусы, карты, 

лупы, микроскопы т.п. 

Организованы уголки «Безопасность», содержащие дидактические игры по ПДД, 

здоровьесбережению, пожарной безопасности, игровое оборудование для сюжетно – ролевых игр. 

Условия для речевого развития детей 

Имеются наборы сюжетных картин, демонстрационные материалы, предметные картинки, 

настольно-печатные игры и т.д. 

Условия для художественно - эстетического развития детей 

Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиция картин, произведений народного творчества, цветочные композиции). 

В группе имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

художественного труда: бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, мелки, природный материал, ткани и нитки для вышивки, неоформленный, бросовый, 

природный материал, разнообразные наборы конструкторов. 

Условия для театрализованной деятельности: разнообразные виды театральных кукол:  би-ба-бо, 



81  

пальчиковые, ростовые, марионетки, плоскостные игрушки - силуэты. В группах имеются маски и 

костюмы для режиссерских игр, игр- драматизаций, сюжетно-ролевых игр. Разнообразное 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (ширмы). 

Условия для музыкальной деятельности: физкультурный и музыкальный залы, оборудованные 

пианино. Имеются детские музыкальные инструменты: деревянные, шумовые, звуковые. В наличии 

музыкальный центр, телевизор, диски с записями музыкальных произведений и фонограмм песен. 

Условия для социально – коммуникативного развития детей, игровой деятельности 

Оборудованы уголки для различных сюжетных игр: кухня, больница, парикмахерская, магазин 

и др. В группе имеются игрушки для обыгрывания сюжетов, организованы уголки уединения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ предусматривает 

специальное оснащение и оборудование для организации образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории  

На сайте имеется альтернативная версия для слабовидящих. 

В детском саду функционируют кабинет логопеда с мебелью и дидактическими материалами для 

занятий: играми и карточками, шнуровками, мозаиками. Имеется оборудование: одноразовые 

шпателя, подручные заменители зондов, зеркала большое и индивидуальные. 

В сенсорной комнате, имеется сухой бассейн, мягкие модули, полог фибероптический (душ) 

большой, колонка акустическая, модульный коврик «Ортодонт» тактильная панель, детский 

учебно-игровой терминал «Волшебный экран» (интерактивная доска), детская цифровая 

лаборатория. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда, способствующая воспитанию и 

развитию детей 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

-Образовательная деятельность 

с детьми 
-Самостоятельная 
деятельность с детьми 

- Игры 

-Трудовая деятельность 

-Творческая деятельность 

-Гимнастика после сна 

 Детская мебель 

 Книжный уголок 

 Уголок художественного творчества 

игры 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

 Уголок природы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, настольно- 

печатные игры, лото, развивающие игры по 
математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок, в том числе с 

нетрадиционным оборудованием. 

 Уголок сенсорного развития 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Уголок социализации, патриотического 

воспитания и краеведения. 

 Здоровьесберегающее оборудование: 
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 бактерицидные. Игровая кукольная мебель для 

режиссёрской 

Спальное помещение: 

-Дневной сон 
 Спальная мебель 

Помещение приёмной в 

группе 

-Информационно- 

просветительская работа в 

группах 

 Информационный уголок для родителей 

 Выставка детского творчества 

 Папки – передвижки с наглядным материалом 

просветительского характера для родителей 

 Раздаточная информация педагогического 

просвещения для родителей в форме брошюр 

Игровой участок  Малые архитектурные формы для развития 

основных видов движений, организации 

двигательной активности на воздухе. 

 Веранда 

 Выносной материал 

Физкультурный зал 

Музыкальный зал 

-Образовательная 

деятельность 

-Индивидуальные занятия 

-Тематические досуги 

-Развлечения 

-Театральные представления 

-Праздники и утренники 

-Родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей 

-Спортивные досуги 

-Развлечения, праздники 

-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Библиотека методической музыкальной 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр, музыкальная фонотека. 

 Пианино 

 Музыкальные детские инструменты 

 Различные виды театров 

 Детские и взрослые костюмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания 

и лазанья. 

 Маты 

 Шведская лестница 

Методический кабинет 

-Осуществление 
методического 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

сопровождения педагогов 
-Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, круглых столов, 

дискуссий, тренингов 

-Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми 

по различным направлениям 

развития 

 Библиотека периодических изданий 

 Методические пособия для организации 

образовательной деятельности с детьми 

 Опыты работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров- 
практикумов 

Медицинский кабинет  Кабинет для осмотра детей 

 Изолятор 

 Прививочный кабинет 



Логопедический кабинет  Дидактический материал для коррекционной 

работы, постановки звуков, автоматизации, 

развития психических познавательных процессов 
артикуляционной и мелкой моторики детей. 

 Ноутбук 

 Логопедический стол 

 Набор зеркал 

 Интерактивная доска 

Спортивная площадка  Разнообразные спортивные снаряды, выносной 

материал 

 Футбольные ворота 

 Сетки для ручного мяча 

 Корзины для баскетбола 

 Выносное физкультурное оборудование 

В ДОУ используются обновляемые образовательные ресурсы, в том числе: 

Расходные материалы; 

Подписки периодических изданий и электронных ресурсов; 

Методическую литературу; 

Техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания; 

Спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование; 

Услуг связи; 

Информационно-телекоммуникационные сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОУ 
руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

 

проведение закупок 

оборудования и 

средств обучения и 

воспитания 

нормы законодательства Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации; Гражданский 

кодекс Российской Федерации; Бюджетный кодекс 

Российской Федерации; 
Федеральный закон от 26.05.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

РППС МАДОУ №20 это часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 
содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС ДОО включает: 

Организованное пространство Территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные 

образовательные ресурсы и средства 

обучения и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей,  возможностей  и 

интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 



Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. В соответствии со 

ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и 

принципов  Программы,  возрастной  и  гендерной  специфики  для  реализации 
образовательной программы. 

РППС МАДОУ №20 создается как 

единое пространство 

Все компоненты которого, как в помещении, 

так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, 
художественному решению 

При  проектировании  РППС МАДОУ 

№20 учитывает 
 Местные этнопсихологические, 

социокультурные, культурно- 

исторические и природно- 

климатические условия, в которых 

находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и 

особенности их деятельности, 

содержание образования; 

 задачи образовательной программы 

для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности 

участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников 

ДОО, участников сетевого 

взаимодействия  и других 

участников образовательной 

деятельности). 

С учетом возможности реализации 

образовательной программы ДОО в 

различных организационных моделях и 

формах РППС ДОО соответствует 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим  и 

медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру 

 обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности 

надежности 

 

и 

РППС  ДОО  обеспечивает  возможность игровой, коммуникативной, 

реализации разных видов индивидуальной познавательно-исследовательской,  

и коллективной деятельности: двигательной, продуктивной и прочее, в 
 соответствии с потребностями каждого 
 возрастного этапа детей, охраны и 
 укрепления их здоровья, возможностями 
 учета особенностей и коррекции 
 недостатков их развития  

В ДОО созданы условия для 

информатизации образовательного 

процесса 

в 10 группах в учебных зонах имеются 

телевизоры для использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, 

обеспечено подключение к сети Интернет, 

работает Wi-Fi, функционирует 

электронная почта, разработан и действует 

официальный сайт ДОУ.  



 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Центр детской активности Содержание 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок физического воспитания Кегли, скакалки, цветные флажки, цветные ленточки, 

платочки, мешочки, мячи разных размеров, деревянные 

гантели, кольцебросы, эспандер, обруч, корзина для 

метания мячей, маски для подвижных игр, моталочки, 

«Дорожка здоровья», плакат «Виды спорта», альбом 

«Зимние виды спорта», ракетки и воланчик для 

бадминтона, ракетки и мяч для тенниса, мячи су-джок, 

пластмассовые кубики и шарики, игра «Дартс», 
дидактическая игра «Спортивное лото» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок сюжетно - ролевых игр Кукольная мебель: стол, шкаф для кухни: плита, мойка, 

игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний), 

набор кухонной посуды (чайник, кастрюли, 

сковороды),набор столовой посуды(средний). Куклы 

разных размеров. Коляски для кукол, комплект (1шт.) 

постельных принадлежностей для кукол, кровать – 

качалка, утюги, горшок, ванночка, клавиатура, мышка, 

ящик и сумка для почты, гладильная доска, швейная 

машина. 

Шкаф белый для больницы, кукла – доктор (1 шт.), 

телефон, ростомер, халат белый, колпак, сумочка белая, 

ширма, кушетка, планшет «окулист», чемоданчик с 
мединструментами. 

 Игровой модуль парковка (1шт.), грузовые машины 

разных размеров, легкоруль, легковые машины 

разных размеров, мотоцикл, тракторы, эвакуатор. 

Голова манекен, расчески для кукол, крем для рук, 

шампунь, заколочки, зеркало, фены, шкаф цветной для 

парикмахерской. 

Касса, корзинки, фрукты, овощи, выпечка, курица, 

колбасные изделия, сыр, кошелек, сумка- корзинка. 

Мягкий уголок – диван и 2 кресла. 

Уголок безопасности Информационный стенд – гармошка «Знайте и 

соблюдайте правила дорожного движения», макет по 

пожарной безопасности, кукла – в форме инспектора 

ДПС, альбом по пожарной безопасности, машинки 

полиции, пожарной охраны, игровое снаряжение 

пожарника (каска, инструменты), машинки, 

дидактические игры «Правила дорожного движения», 

«Знаешь ли ты?» и книги по ПДД,

 жилет светоотражающий, рамка – вкладыш 

«Машинки», жезл (2шт) 

Уголок уединения Ширма, столик, стул, дидактическая игра «Эмоции», 
карандаши, раскраски, пазлы 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Уголок книжный Стеллаж для книг, детские книги по программе и 

любимые книги,  соответствующие 

 возрасту детей(сказки, 

 загадки, потешки), плакат

 «Любимые 

герои сказок», портреты детских писателей и поэтов 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр Самодельные дидактические игры «Найди, чья тень», 

«Головоломка»,  «Головоломка  из  ватных  палочек», 
«Разноцветные резиночки», «Съедобное-несъедобное», 

развивающая игра «Фигурки из палочек», чудесный 

мешочек,развивающие игры «Чей домик?», «Большой – 

маленький», «Ассоциации», «Мы считаем», «Мои 

первые часы», «Умные карточки», «Колумбово яйцо», 

домино 

«Лесные зверята», «Маша и медведь», лото для девочек, 

лото «Буквы и цифры», «Кто где живет?», 

настольная игра «Узнай время», пазлы большие и 

средние, игра магнитная «Одевашки. Лиза» 

Уголок природы Горшки с комнатными растениями – хлорофитум, 

кливия, фикус, фиалки, нефролепис (папоротник), 

трудовой инвентарь для ухаживания за комнатными 

растениями, календарь природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой, паспорт растений, 

лэпбук «Весна», фигурки - игрушки домашних и диких 

животных, книжка-панорама «Играем круглый год», 

гербарий. 

Уголок строительных игр Строительные наборы (деревянные и пластмассовые) с 

деталями разных форм и размеров, кубики, 

конструкторы мелкие и крупные «Лего», напольная 

мозаика «Полянка», мозаика «Звездочки», конструктор 

«Веселая    стройка»,    болтовой    конструктор 
«Изобретатель», настольные мозаики 

Уголок экспериментирования Материал для рассматривания «пшено», «вата», «манная 

крупа», «семечки», «фасоль», «горох», «гречневая 

крупа», 

«рис»; кинетический песок, подносы, мини – 

коллекция 

«Ткани», «Пуговицы», природный материал 

«Деревянные спилы», «Шишки», «Желуди», «Камни», 
«Ракушки», лупы для рассматривания, контейнеры из- 

под киндер-сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, 

одноразовые ложки, коктейльные трубочки, микроскоп, 

шпателя деревянные 



Уголок патриотический Куклы в национальных костюмах, матрешки, символика 

России, Оренбургской области (портрет губернатора 

Д.В.Паслера и герб) и города Гая, колосья пшеницы, 

альбомы  «Наш  Гай»  (достопримечательности), 

«Профессии нашего города», «Улицы города», «Наш 

детский сад», «Члены семьи», «Российская армия», 

«Птицы Оренбургской области», «Животные нашего 

края»,  «Праздники  России»,  «Символы  России», 
«Богатыри», настольная игра «Путешествие по городу 

Гаю»,  «Профессии  наших  родителей»,  книги 

«Оренбургские просторы» и «60 лет – к новым 

горизонтам», карта Оренбургской области 

(туристическая),  карта  Гайского  городского  округа, 

карточки «Национальности России», берет ВДВ, 

русская мужская рубаха и головной убор 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок театрализации Ширма для настольного театра, атрибуты декорации 

для постановки сказок,театры: пальчиковый, 

ладошковый, на фланелеграфе, платочный, маски 

сказочных персонажей, игрушки для обыгрывания, 
венки. 

Уголок художественного 

творчества 

Гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

пластилин, цветная и белая бумага, кисти, стеки, 

трафареты, палитры, банки для воды, салфетки 

тканевые, подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, тычки, плакаты «Азбука цвета», «Цвета и 

фигуры», книги 

«Домашние любимцы из пластилина», 

«Лепим  из  пластилина:  веселые  уроки»,  альбом 

«Учимся рисовать самостоятельно», куклы в костюмах 

народной росписи 

Уголок музыкальный Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

бубны, аккордеон, ксилофон, флажки цветные, ленточки 

цветные, платочки, дидактические игры «Музыкальные 

инструменты»,   «Ножки   и   ладошки»,   пазлы 

«Музыкальные инструменты», шумовые коробочки, 

игрушки – забавы, лесенка, балалайка, гитары, пианино, 

неваляшки, мяч маленький, колонка, погремушки, 

дудочки,   плакат   «Музыкальные   инструменты», 

колокольчик, карточки «Музыкальные инструменты», 

альбом «Композиторы» 

Уголок ряжения Костюмы «Божья коровка», шляпы, сумки, сарафаны, 
юбки, одежда для кукол 

 

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

.Печатные учебные издания 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год издания 

1 Индивидуальный подход к ребёнку в 
ДОУ: 
Организационно- методический аспект. 

Маханева М.Д. ТЦ Сфера, 2006г 



2 Система методической работы с 

кадрами в дошкольном 

образовательном учреждении 

Голицына Н.С. «Издательство 

Скрипторий 

2003», 

3 Управление современным дошкольным 

образовательным учреждением: 
Практическое пособие. Часть 1. 

Колодежная Т.П. ЦГЛ, 2004г 

4 Дружная семейка Программа адаптации 
детей к ДОУ 

Севостьянова Е.О ТЦ Сфера, 2007г. 

5 Планирование как один из этапов 
методической работы в 
дошкольном образовательном 
учреждении. 

Скоролупова О.А. «Издательство 

Скрипторий 

2003» 

6 Организация и проведение 
тематического 

контроля в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Голицына Н.С. «Издательство 

Скрипторий 
2003», 

7 Организация и содержание работы 

старшего воспитателя ДОУ 

Голицина Н.С. «Издательство 
Скрипторий 

2003», 

8 Методическая работа в ДОУ: Анализ, 
планирование, формы и методы. 

Белая К.Ю ТЦ Сфера, 2007. 

9 «Инновационная деятельность в ДОУ: 
Методическое пособие 

Белая К.Ю ТЦ Сфера, 2005г. 

10 Формы работы в дошкольном 

образовательном учреждении: 

педсоветы, семинары, методические 

объединения. 

Елжова Н.В. Ростов н/Д: 

Феникс, 2010г 

11 Педагогический совет дошкольного 

учреждения в современных условиях: 

опыт, проблемы, решения. 

Соболева Т.Г., 

Кулакова О.Н., 

Мананникова 

Н.К. 

Волгоград: 

Учитель, 2013г. 

12 Контроль как один из этапов 

методической работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Скоролупова О.А «Издательство 

Скрипторий 

2003» 

13 Тематический контроль в 
дошкольном образовательном 
учреждении. 

Скоролупова О.А. «Издательство 
Скрипторий 
2003» 

14 Годовое планирование в ДОУ: 
Трудности, ошибки, пути преодоления 

Казакова И.Н. ТЦ Сфера, 2006г. 

15 Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования.- 

 УЦ Перспектива, 

2014г. 

16 Система планирования в дошкольном 
учреждении: Методическое пособие. 

Солодянкина АРКТИ, 2008г 

17 Копилка педагогических идей. Работа с Голицына Н.С. «Издательство 

 кадрами  Скрипторий 
2003», 

18 Будем жить для своих детей Фребель Ф. Издат. Дом 
«Карапуз»,2001г. 

19 Индивидуальное развитие детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Лесина С.В Волгоград: 

Учитель, 2006г. 

20 Как организовать работу с детьми 
летом. Ч. 1 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера, 
2012г. 



21 . Как организовать работу с детьми 
летом. Ч.2 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера, 2012г 

22 Воспитание детей в старшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателя 

детского сада/ 

В.В. Гербова, Р.А. 

Иванкова, Р.Г. 

Казакова и др 

Сост. Г.М. Лямина 

Просвещение,1984 

г. 

23 Развитие ребёнка в дошкольном детстве. 
Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

Мозаика – 

Синтез, 2006г. 

24 Из ДОУ – в школу. Пособие для 

дошкольных образовательных 

учреждений ( примерное 

тематическое планирование 

занятий) 

Доронова Т.Н ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007г 

25 Справочник старшего воспитателя Н.А. Кочетова Учитель, 2013 г 

26 Нетрадиционные формы 

проведения родительских 

собраний в детском саду. 

Прохорова С.Ю., 

Нигматулина Н.В., 

Евстегнеева В.И 

Издательство 
«Скрипторий 

2003», 2011г 

27 Образовательный процесс в группах 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

. Короткова Н.А Пресс, 2007г 

 28 Образовательные проекты в детском 

саду. Пособие для воспитателей. 

Виноградова Н.А. Айриспрес

с, 2008г. 

29 Организация режимных процессов в 
ДОУ 

Зебзеева В.А. ТЦ Сфера, 2007г 

30 На крыльях детства: примерная основная 
образовательная программа дошкольного 

образования. Часть 1 

Под ред. Н.В. 

Микляевой 

ТЦ Сфера, 2015г 

31 На крыльях детства: примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. Часть 2 

Под ред. Н.В. 

Микляевой 

ТЦ Сфера, 
2015г. 

32 Методическая работа в ДОУ. Анализ 
планирование, формы и методы 

Белая К.Ю. ТЦ Сфера, 2007г 

33 Копилка педагогических идей. Работа с 

кадрами. 

Н.С. Голицина Издательство 
Скриптор
ий 2003», 
2007г 

34 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой,М.А. 

Васильевой 

МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2014г 

35 Инновационные педагогические 
технологии 

Е.А. Сыпченко Сенкт-Петербург 

 Метод проектов в ДОУ  ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2013 г 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



36 Нравственно-эстетическое 

воспитание ребёнка в детском саду 

Н.А. Ветлугина, Т.Г. 

Казакова, Г.Н. 

Пантелеева и др.; Под 

ред. 

Н.А. 
Ветлугиной. 

Просвещение, 

1989г 

37 Организация сюжетной игры в детском 

саду: пособие для воспитателя. 

Михайленко Н.Я. ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2009г 

38 По ступенькам нравственности. Счастная А.М. Нар.асвета, 1990г. 

39 Девочки и мальчики 3-4 лет в семье 

и детском саду: Пособие для 

дошкольных 
образовательных учреждений. 

Доронова Т.Н. Линка-Пресс, 

2009 г. 

40 Игра и дошкольник. Развитие детей 
старшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности: 

Под ред. Т.И. 
Бабаевой, З.А. 
Михайловой. 

СПб.: 

«ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2007г 

41 Воспитание нравственных чувств у 

старших дошкольников: Кн. Для 

воспитателя дет. 
Сада. 

Р.С. Буре, Г.Н. 

Година, 

Просвещение, 

1989г. 

42 Ступени общения: от года до семи лет. Галигузова Л.Н., 
Смирнова Е.О. 

Просвещение, 
1992г 

43 Игра в теории, обучении, воспитании и 
коррекционной работе. Учебно- 
методическое пособие. 

. Гринченко И.С. УЦ

 Перспектив
ы, 2008г 

44 Игровая деятельность в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. 

. Губанова Н.Ф. Мозайка-Синтез, 

2006г. 

45 Воспитание трудолюбия у 

дошкольников: Кн. Для 

воспитателя дет.сада.- 

Маркова Т.А. Просвещение, 

1991г. 

46 Основы безопасности в городе для детей 

и родителей. 

Петров В.В. Минск: Харвест, 

2007г. 

47 Ребёнок играет: от трёх до пяти лет Сигал М., Адкок Д. Питер Пресс, 
1996г 

48 Духовно-нравственное воспитание 

детей в контексте федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования: научно методические 

рекомендации и информационные 

материалы 

авт.-сост.: 

Митрополит 

Оренбургский и 

Саракташский 

Валентин, Т.Г. 

Русакова, В.А. 

Зебзеева, Л.В. 

Павлова и др. 

Оренбург: ГБУ 

РЦРО, 2015г. 

49 Я-человек. Программа социального 

развития ребёнка.- 

Козлова С.А. Школьная 

Пресса, 2005г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

50 Ступеньки творчества, или 
развивающие игры 

Никитин Б.П. Просвещение, 
1960г 

51 . Эколог в детском саду: Программа 

повышения квалификации 

дошкольных 

работников. 

Николаева С.Н Мозайка – Синтез, 

2004г. 



52 Юный эколог: Программа 
экологического воспитания 
дошкольников 

Николаева С.Н. Мозайка –
Синтез, 2004г. 

53 Геометрия для малышей – 2-е изд. Житомирский В.Г., 
Шеврин Л.Н. 

Педагогика, 1978г. 

54 Методика Экологического воспитания 
дошкольников 

Николаева С.Н. Издательский 
центр 
«Академия», 
1999г 

55 Эколог в детском саду: Программа 

повышения квалификации дошкольных 

работников. 

Николаева С.Н. Мозайка- Синтез, 

2002 г. 

56 Мини –музей в детском саду Рыжова Н.А., Логинова 
Л.В. Данюкова А.И. 

Линка-Пресс, 
2008г 

57 . Ребёнок в мире поиска. 
Программа познавательно- 

исследовательской 

деятельности дошкольников 

Дыбины О.В., 
Щетинина В.В., 

Подьякова Н.Н. 

ТЦ Сфера, 2017 г. 

Образовательная область « Речевое развитие» 

58 Речевой этикет старших 

дошкольников. Методическое 

пособие для воспитателей. 

Безгина О.Ю. Мозайка – Синтез, 

2004г. 

59 Методика развития речи детей. Учеб. 

Пособие для студентов пед. Ин-тов по 

спец. 

«Дошкольная педагогика и 

психология» - 2-е изд. 

Бородич А.М., Просвещение, 

1981г. 

60 Правильно ли говорит ваш ребёнок Максакова А.И. Просвещение, 

1988г 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

61 Организация культурно- досуговой 

деятельности дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. 

. Зацепина М.Б., Педагогическое 

общество России, 

2006г. 

62 Народная пластика и декоративная лепка 

в детском саду: Пособие для 

воспитателя. 

Халезова Н.Б. Просвещение, 

1984г. 

63 Рисуют младшие дошкольники Пособие 
для воспитателя. 

Казакова Т.Г. «Просвещение»
, 1971г 

64 Обучение детей технике рисования. Изд. 

З-е переработанное и дополненное. 

Учебное пособие 

Комарова Т.С. Педагогическое 

общество России, 

2007г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

65 Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. 

Степаненкова Э.Ю. Мозайка –

Синтез, 2006г. 

66 Охрана здоровья детей в дошкольных 
учреждения. Методическое пособие. 

Богина Т.Л.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

№п/п Наименование Автор(ы) Год 
издания 



1 Под парусом Лето плывёт по земле ( 

организация работы тематических 

площадок в летний период)/ 

Методическое пособие для 

работников дошкольных 

учреждений, студентов 
педагогических вузов и колледжей 

Пенькова Л.А. ЛИНКА –

ПРЕСС, 2006г 

2 Пространственная ориентировка 
дошкольников с нарушением зрения 

Подколзина Е.Н. ЛИНКА-
ПРЕСС
, 2009г 

3 Методические рекомендации к 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду» 

Под ред. Т.С. 

Комаровой 

«Мозайка-

Синтез», 2007г 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5 Воспитываем и обучаем. Комплексные 

занятия и игры для детей 4-7 лет 

Фесюкова Л.Б., 

Мирошниченко И.В., 

Панасюк И.С.,

 Яковлева 
Н.В. 

«АН ГРО 

ПЛЮС» 
2008г 

6 Занимательные игры с малышами от года 
до двух. 

Сильберг Джеки «Издатцентр»,
1997г 

7 Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного возраста: Кн. Для 
воспитателя дет.сада 

Богуславская З.М., 

Смирнова 
Е.О. 

Просвещение 
,1991 г 

8 Игры и задания на интеллектуальное 

развитие ребёнка четырёх лет 

Соколова Ю.А. Эксмо,200
8г 

9 Ступеньки творчества (Место игры в 

интеллектуальном развитии 

дошкольника). 
Методические рекомендации для 
воспитателей ДОУ и родителей. 

Юзбекова Е.А. АЛИНКА-

ПРЕСС, 2006г. 

10 Детские подвижные игры народов СССР. 

Пособие для воспитателя дет. Сада 
Сост. А.В. 

Кенеман; Под ред. 

Т.И. Осокиной 

Посвещение, 

1988 г 

11 Социально- нравственное воспитание 
дошкольников 

Р.С. Буре МОЗАЙК
А- 
СИНТЕЗ,20
14г 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

12 Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая 

младшая группа. 

Помараева И.А., 

Позина В.А. 

МОЗАКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

13 Методика экологического воспитания в 

детском саду: работа с детьми сред. И 

ст. групп дет. Сада: Кн. Для 

воспитателей дет. 

Сада – 3-е изд 

Николаева С.Н. Просвещение, 
2001г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

14 Решение коррекционных задач в работе с 
детьми с тяжёлыми нарушениями речи. 

Использование образовательного 
пространства мини-музея «Русская 
изба» 

Яковлева Н.Н. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТ

ВО 

«ДЕТСТВ

О- ПРЕСС», 

2014г 



15 Речевое развитие детей раннего 
возраста. Владение речью как 
средством общения. Конспекты 
занятий. 

О.Э. Литвинова Издател

ьство 

Детство

-Пресс 

2015 г 

16 Как научить ребёнка запомнить стихи: 
Методическое пособие 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера, 2010 
г 

17 Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом 

Г.А. Тумакова Москава 

«Просвящение

» 

1991 

г 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

18 Чудеса из ткани своими руками. 
Популярное пособие для родителей и 

педагогов 

Нагибина Н.И. «Академия 

развития» 1997г 

19 Кружок изготовления игрушек-
сувениров: Пособие для руководителей 
кружков. 

Молотобарова О.С. Просвещение
, 
199
0 г 

20 Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях: Кн. Для 

воспитателя дет.сада.- 

2-е изд., перераб. И доп. 

Богатеева З.А. Просвещение, 
1986г 

21 Праздники в детском саду и 

начальной школе 

Тубельская Г.Н. ЛИНКА-

ПРЕСС, 
2001г. 

22 Поэтический образ природы в 
детском рисунке. Пособие для 

воспитателя детского 

сада 

Л.В.Компанцева «ПРОСВЕЩЕН

ИЕ» 1985 

23 Детское художественное творчество. 
Методическое пособие для воспитателей 
и педагогов 

Т.С. Комарова Мозайка-Синтез 

Москва 2006 г 

Образовательная область «Физическое развитие» 

24 Физическая культура в детском саду Осокина Т.И. Просвещение 
1986г (2 
экземпляр
а) 

 

 

31 Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения о школы» 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Учитель, 2003 

32 Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова 

Учитель, 2003 

33 «Нравственно-патриотическое 
воспитание детей старшего дошкольного 
возраста» 

М.Д.Маханёва АРКТИ, 2004 

34 «Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
нравственное воспитание в детском 

саду» 

В.И.Петрова 
Т.Д.Стульник 

Мозаика- 
синтез, 2007 



35 «Мальчики и девочки» 

дифференцированный подход к 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста 

И.П.Шелухина Распечатка 

36 «Занятия для детей 5-6 лет по социально- 
коммуникативному развитию и 

Л.В.Коломийчен ко ТЦ Сфера, 
2018 

 социальному воспитанию»   

37 «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая 
группа» 

О.В.Дыбина Мозаика- 
синтез, 2014 

 
 Наименование Авторы Год издания 

102 «Мы живем в России. Гражданско 
– патриотическое воспитание 
дошкольников» 

Н.Г.Зеленова, 
Л.Е.Осипова 

Скрипторий 
2003, 2007 

103 «Комплексные занятия» Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова 

Учитель, 2013 

104 «Ознакомление с окружающим и 
социальной 

действительностью». Старшая и 
подготовительная группы 

Н.В.Алёшина ЭлизеТрэйдин г 

ЦГЛ, 2004 

105 «Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по 
теме «Зима»» 

О.А.Скоролупов а Скрипторий 
2003, 2007 

106 «Ранняя весна. Занятия с детьми 
старшего дошкольного 
возраста» 

О. А. 
Скоролупова 

Скрипторий 
2000, 2003 

107 «Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме 
«Осень»» 

О. А. 
Скоролупова 

Скрипторий 
2003, 2007 

108 «Покорение космоса» О. А. 
Скоролупова 

Скрипторий 
2003, 2007 

109 «Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме 

«Вода»» 

О. А. 
Скоролупова 

Скрипторий 

2003, 2005 

110 «Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Весна. 

Насекомые. 

Перелётные птицы»» 

О. А. 

Скоролупова 
Скрипторий 

2003, 2003 

111 «Я познаю мир» Т.И.Гризик Просвещение, 
2001 

112 «Итоговые дни по лексическим темам. 
Планирование и конспекты. Книга 2» 

Е.А.Алябьева ТЦ Сфера, 
2008 

113 Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе 

детского сада 

С.Н.Николаева Мозаика- 

синтез, 2016 

114 «Математика для детей 5-6 лет» Е.В.Колесникова ТЦ Сфера, 

 учебно-методическое пособие к 
рабочей тетради «Я считаю до 
десяти» 

 2013 

115 «Маленькие шаги в большой мир: 

занятия со старшими дошкольниками по 

окружающему 

миру» 

В.Ю.Дьяченко 

О.П.Власенко 

Учитель, 2008 



116 «Формирование элементарных 
математических представлений» 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

«Мозаика- 
синтез» 2014 

117 «Дошкольная математика в играх» 
программа занятий с детьми 
5-7 лет 

К.В.Шевелев Мозаика- 
синтез, 2004 

118 «Конструирование и художественный 
труд в 

детском саду». Программа и конспекты 

занятий 

Л.В.Куцакова ТЦ Сфера, 

2007 

119 «Безопасность» учебное пособие по 
основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста 

Н.И.Авдеева 
Н.Л.Князева 
Р.Б.Стёркина 

«ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 

2009 

120 «Коррекционно-развивающие 
занятия для детей дошкольного 

возраста» методическое 

пособие в помощь 
воспитателям и психологам 

дошкольных учреждений 

Е.А.Алябьева ТЦ Сфера, 

2005 

121 «Опыты и эксперименты с материалами» И.С.Батова Учитель, 2009 

122 «Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Познавательное 
развитие» 

В.Н.Волчкова 
Н.В.Степанова 

распечатка 

 

№ п/п Наименование Автор(ы) Год издания 

224 Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа 

В.В. Гербова М.МОЗ

АИКА- 

СИНТЕЗ

, 2014 

225 Развитие речи и творчества 

дошкольников (игры, упражнения, 

конспекты занятий). 

Под редакцией 

О. С. Ушакова 

Москва 2005г. 

226 «Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством» 

И.А. Бойчук, 

Т.Н.Попушин 

2-е изд., 

испр. – 

СПб.: 
ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ

СТВ О 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013 

227 «Программная разработка 

образовательных областей 

«Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация», в 

средней группе детского сада». 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Н.А.Карпухина Воронеж: 
ООО 

«Учитель», 

2013 

228 «Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно- 

голосовые упражнения». 

Приложение к комплекту 

тетрадей для закрепления 

произношения звуков у 

дошкольников 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: 

«Издательство 

ГНОМ и Д», 

2001 



229 «Конспекты занятий по развитию 

речи. Средняя группа». Учебное 

пособие 

Г.Я. Затулина М.,Центр 

педагогическо

го 

образования, 
2009 

 
 Наименование Автор Год издания 

299 «Изобразительная деятельность. 
Старшая группа» 

Н.Ф.Штейнле «Корифей», 
2006 

300 «Комплексные занятия» Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова 

Учитель 2013 

301 «Изобразительная деятельность и О.В.Павлова Учитель 

 художественный труд. Старшая 
группа» 

  

302 «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа» 

Т.С.Комарова «Мозаика – 
синтез», 2014 

303 «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа» 

И.А.Лыкова «Цветн
ой 
мир», 

2017 

304 «Лепка с детьми 5-6 лет» Д.Н.Колдина «Мозаика – 

синтез», 2016 

305 «Рисование с детьми 5-6 лет» Д.Н.Колдина «Мозаика- 
синтез»,распе

ч атка 

306 «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. Старшая 

группа» 

Г.С.Швайко «Мозаика- 

синтез», 2014 

307 «Детский дизайн. Пластилинография» Г.Н.Давыдова Скрипторий 
2003, 2008 
(распечатка) 

308 «Народная пластика и декоративная 
лепка в детском саду» 

Н.Б.Халезова Просвещение
, 1984 

309 «Забавные поделки, крупные и мелкие: 

бумага, ткань, соломка, глина, 

камушки» 

А.Л.Романовская 

Е.М.Чезлов 

«Харвест», 

2005 

310 «Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. ИЗО» 

В.Н.Волчкова 
Н.В.Степанова 

Учитель, 2004 

311 «Театральная деятельность в детском 
саду» 

А.В.Щеткин Мозаика- 
синтез, 2007 

 
 Наименование Автор(ы) Год издания 

385 «Физкультурные занятия, игры и 
упражнения на прогулке» 

В.Г.Фролов Просвещени
е, 1986 

386 Утренняя гимнастика для детей 
старшего возраста 

Картотека 2022 

387 Гимнастика после сна с детьми 
старшего возраста 

Картотека 2022 

388 Физминутки Картотека 2022 

389 Картотека дыхательной гимнастики в 
старшей группе 

Картотека 2022 

390 Имитационные игры Картотека 2022 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 



 

№п/п Наименование Автор(ы) Год издания 

1 Программно-диагностический комплекс 

«Оперативный контроль в ДОУ» 

(компакт диск) 

 Издательство 

«Учитель»

, 2014г. 

2 Образовательно-методический комплекс 

«Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» ( 
вторая младшая группа 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Издательство 

«Учитель»

, 2015г. 

3 Образовательно-методический комплекс 

«Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование 

по программе «От рождения до школы» ( 

старшая группа). 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Издательство 
«Учитель»

, 2015г. 

4 Образовательно-методический комплекс 

«Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» 
( подготовительная группа). 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

издательство 

«Учитель»

, 2015г. 

5 Комплексные занятия в ДОУ. Серия «Дошкольник» издательство 

«Учитель»

, 2008г 

6 Диагностическая работа в ДОУ. Серия «Дошкольник» издательство 

«Учитель»

, 2008г 

7 Электронное приложение к журналу 

«Дошкольное образование» 

 (№1-

4/2011г, 
№ 5-

8/2011г, 

№ 9- 
12/2011г) 

8 Электронное приложение к журналу 

«Дошкольное образование» 

 (№1-

4/2011г, 

№ 5-

8/2011г, 

№ 9- 
12/2011г) 

9 Образовательное пространство ДОУ 
«Правила дорожного движения». 

Издательство 
«Учитель». 

 

 

3.2. Режим и распорядок дня (п. 35 ФОП ДО) 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок в учреждении установлен с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 



деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов), составленные с 
учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. В 

распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных 

приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 
 

Начало занятий не ранее Все возраста 8.00 

Окончание занятий, не 
позднее 

Все возраста 17.00 

Продолжительность занятий 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

25 мин 
30 мин 



Продолжительность дневной 

суммарной 

образовательной нагрузки, для 

детей дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

20 мин 

30 мин 

40 мин 
50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 
сна 

 от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее 

Все возраста 10 мин 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

Все возраста 2 мин 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность 
дневного сна, не менее 

1-3 года / 4-7 лет 3 часа / 2,5 часа 

Продолжительность 
прогулок, не менее 

Для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 
двигательной активности, не 

менее 

Все возраста 1 час 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

До 7 лет 10 мин 

 

*Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в учреждении соблюдаются следующие требования: 

 Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

 При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

 Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

 Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале 

 Ежедневно организуется сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

детей, в рамках которого педагогами проводиться работа по коррекции развития детей, 

продвижение детей, имеющих особые образовательные потребности, в том числе 

предпосылки одарённости. 

  В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
 

График реализации программы «Мы живём в России» 

 

Дни недели Совместная 
деятельность 

В самостоятельной 

деятельности 

В 

совместн

ой 

деятельн

в режимных 
моментах 



ости с 

семьей 

Понедельник В течении дня 

(еженедельно) – 

10-15 мин 

В течении дня 

(еженедельно) – 10- 

15 мин. 

 

Вторник В течении дня 

(еженедельно) – 

10-15 мин 

В течении дня 

(еженедельно) – 10- 

15 мин. 

 

Среда В течении дня В течении дня  

 (еженедельно) – 
10-15 мин 

(еженедельно) – 
10-15 мин. 

 

Четверг В течении дня 

(еженедельно) – 

10-15 мин 

В течении дня 

(еженедельно) – 10- 

15 мин. 

 

Пятница В течении дня 
(еженедельно) – 

10-15 мин 

В течении дня 
(еженедельно) – 

10-15 мин. 

вечер (1раз в 

квартал) 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Особенностью традиционных 

событий, праздников МАДОУ № 20 является проведение следующих мероприятий: 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприяти

я 

Группы 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Ежедневно Поздравление именинников 

Сентябрь  Тематическая беседа « День знаний» 

Октябрь Конкурс детского рисунка «По правилам 

дорожного движения» 

Конкурс рисунков «Русь 

святая» 

Праздник осени ежегодно 

Ноябрь Конкурсы, фото конкурсы «Краски осени» 

   Праздники посвящённые «Дню матери» 



  

Декабрь Конкурс новогодних поделок 

 

 Музыкальный новогодний праздник, оформление групп к новому году 

Январь  День здоровья 

Февраль  Развлечения к Дню защитника отечества 

Конкурсы рисунков и фотоконкурсы 
«Мой папа самый сильный 

Март Совместный с мамами музыкальный праздник 
«Поздравляем наших мам» 

   тематическое занятие 
«Встречаем жаворонков» 

Апрель   Выставка рисунков «Космос глазами 
детей» 

  Конкурс детского рисунка «Пусть 
всегда будет солнца» 

   спортивные досуги 

Май   Тематическое занятие, посвящённое 
Дню Победы 

    Выпускной 
бал 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Программа 

«Родина моя» 

Выставки к Дню Защитника Отечества и к Международному женскому 

дню 

«Профессии моих родителей» 
Конкурсные программы для мам детского сада, совместные спортивные 

мероприятия с папами к 23 февраля 

Весеннее развлечение «Жаворонки», «Масленица», «Колядки» 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее ППРОС) должна 

обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. Организация 

имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 



возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей 

и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

- безопасной все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности. Материально-техническое обеспечение Части, формируемой 

участниками образовательных отношений такое же, как и для обязательной части. Для 

реализации программ группы и помещения для занятий оснащены развивающей предметно-

пространственной средой. 

Особенностью старшей группы комбинированной направленности «Колокольчики», является 

организация математического центра, где собрано много дидактических и настольных игр по 

ФЭМП и развитию мелкой моторики рук, организован уголок уединения для эмоциональной 

разгрузки детей, наполненный необходимым материалом. 

 

3.5 Описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы 

Признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 
возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

Решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

Учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, 

социальной ситуации развития); 

Создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

Оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 
родительского и профессионального сообщества; 



Психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

Вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации образовательной программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

Взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 
взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 

Использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 
средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

Предоставление информации о образовательной программе семье, заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

Обеспечение возможностей для обсуждения образовательной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение образовательной программы 

дошкольного образования педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольных группах ДОУ. 

Образовательная организация при необходимости вправе применять сетевые формы 

реализации Программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

Задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора 
гражданско- правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В МАДОУ №20 в структуру кадров входят: 

Заведующий- 1  
Старший воспитатель-1  

Воспитатели 15 

Педагог-психолог – 0 

Учитель-логопед – 1  

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1  

Помощник воспитателя – 17 



Делопроизводитель– 1 
Уборщик служебных помещений – 2  

Вахтер – 2 

Сторож –3 
Дворник – 1 
Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 2 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 1 
В целях эффективной реализации Программы ДОО созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОО и/или учредителя. 

В МАДОУ №20 педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации, 

составлен перспективный план по прохождению курсов повышения квалификации, 2 

педагога прошли профессиональную переподготовку по ведению профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования. 

 

Кадровые условия реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Реализация Программы ДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками  образовательной 

организации, а также медицинским работником, являющимися специалистами Детской 

поликлиники иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

МАДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации заключает договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации ООП ДО созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года. 

 
3.6 Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации адаптированной программы дошкольного 

образования (п.33 ФОП ДО) 

3.6.1. Перечень литературных произведений 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." 

(докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, 

мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка- 

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна- 

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. 

с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. 

Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", 

"Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин 

И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. 

"Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. 

"Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; 

Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый  " (отрывок из 

поэмы "Руслан 



и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане  " (по выбору); 
Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. 

"Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. 

"Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится. "; Усачев А. "Колыбельная книга", "К 

нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; 

Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", 

"Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", 

"Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); 

Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я 

помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. 

"Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 

Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот- ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на 

столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" 

(по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 

пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); 

Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух 

и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев 

В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. 

"Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая 

лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. 

Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О 

том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие 

лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" 

(пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи 

в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с 

итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" 

(пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. 

Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое 

привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. 

Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена 



года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. 

Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей- воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная- хороводная", 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

"Гуси- гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой. 

Песенное творчество. 
Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! 

Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 
попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 

фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и 

снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. С. 

Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", 

"Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и 

детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись 

танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный 

домик". Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), 

муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс 

кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по 

лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; 

"Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

3.6.3 Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

п.33.3.4. ФОП ДО.  

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 

букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев 

"Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в 



лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. 

Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. 

Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна- 

лягушка", "Василиса Прекрасная". 

3.6.4 Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед 

и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и 

не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) 

и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 

требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов 

социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, 

что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 

осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

<12>. 
 

<12> Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092 

33.4.1. ФОП ДО. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 
Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. Фильм 

"Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 

1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. Фильм 

"Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. Фильм 

"Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. Фильм 

"Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. Фильм 

"Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь, 

1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

"Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 



91. Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 

- 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 
Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко- 

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы – единый для ДОО. 

ДОО вправе наряду с планом проводить иные мероприятия согласно рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. Все 

мероприятия проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возрастных, физиологических 

и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

 

Обязательная часть 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОУ 

Дата Основные государственные и народные праздники, памятные 
даты 

январь 
 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 
армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв   Холокоста (рекомендуется 

включать  в план воспитательной  работы с  дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

 Март 

8 Марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно) 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 



12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России 



Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции 

31 декабря Новый год 

 

п. 36.4. раздел IV ФОП ДО 

 

3.8 Дополнительный раздел Программы (краткая презентация Программы) 

 

3.8.1 Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития 

различных категорий детей: 

- детей 5-7 лет с тяжелым нарушением речи; 

-детей-инвалидов. 

3.8.2 Ссылка на федеральную программу 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/ 

 

3.8.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей Одним из важных условий реализации Программы является создание содружества «семья – 
дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Педагогическим коллективом выстроена система работы по взаимодействию с семьями 

детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Семью мы рассматриваем как социального 

партнера, равного участника в воспитании, развитии, социализации и реабилитации ребенка. 

Свою работу с семьей мы выстраиваем на принципах эффективного взаимодействия: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с 

семьей. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и семьей. 

Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и проявляют педагогическое умение 

успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 

ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во взаимодействии с семьями детей мы 

используем не наставления и простую пропаганду педагогических знаний, а создаем атмосферу 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрируем 

заинтересованность коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. 

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое небольшое 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/


мероприятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно готовим. Главное мы считаем в этой 

работе -качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную систему, быстро 

реагирующую на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности 

и воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и направления 

работы детского сада с семьей. 

6. Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы учитываем 

воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, степень участия в 

воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, уровень их подготовленности в 

вопросах воспитания, развития детей. В зависимости от полученных результатов выбирается та 

или иная тематика мероприятий. 

Формы работы с семьями детей носят как индивидуальный, так и групповой характер, при 

этом они интересны, разнообразны, позволяющие сблизить детей и взрослых. 

Изучая семьи наших воспитанников, педагоги детского сада используют информационно- 

аналитические формы сотрудничества. Целью этих форм сотрудничества является выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

социологические срезы, опросы; 

интервьюирование по темам: «Каким вы хотели видеть вашего ребенка?», «Каким должен 
быть идеальный воспитатель моего ребенка?»; 

анкетирование по темам «Готов ли мой ребёнок школьному обучению», «Сбор 

анамнестических сведений»; 

изучение тестов-рисунков детей «Мой дом», «Моя семья»; 
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры - одно из направлений в сотрудничестве дошкольного учреждения и 

семьи, которое имеет целевую направленность. В содержание психолого-педагогического 

просвещения семьи включаются вопросы охраны жизни, укрепления здоровья детей, создания 

условий для правильного физического развития, адаптации ребенка, рационального питания, 

закаливания, режима дня и т.д. Рекомендации дают не только воспитатели, но и специалисты. 

Осуществляя психолого-педагогическое просвещение семей, используются следующие формы 

работы: индивидуальные беседы и консультации: «Играем с язычком», «Как заниматься 

дома», 

«Учимся слышать дома», «Последствия вредных привычек», «Советы специалиста»; 

заседания ППк; 

семинары-практикумы по темам: «Подготовка руки ребёнка к письму в школе», 

«Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей». 

Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме: « 

Интерактивная педагогическая гостиная «Проблемы речевого развития детей дошкольников 

и пути их решения», «Речевая школа мышления», «Как превратить неговорящего ребёнка в 

болтуна»; устные педагогические журналы «Роль семьи в речевом развитии ребёнка», «Как 

научить ребёнка различать цвета», «Читайте детям книги»; 

акция по теме «Водитель! Сохрани мне жизнь!», «Покормите птиц зимой», «Руки папы, руки 

мамы и мои ручонки», «Георгиевская ленточка», творческая мастерская «Новогоднее украшение». 

В МДОАУ№ 20 используются досуговые формы взаимодействия с семьями, которые 

устанавливают эмоциональный контакт между педагогами, членами семьи, детьми: совместные 

досуги «Весёлые старты», «День папы», «Праздник мам», тематические утренники; фестивали 

«Театральный фестиваль», «Фестиваль военной песни»; выставки работ родителей и детей «Мой 

любимый папа», «Я мамин помощник», «Новогодняя открытка», «Наши герои». Ежегодно с 

семьями будущих первоклассников проводится родительское собрание «Год

 пере

д школой», в ходе которого семьи получают полную информацию об общеобразовательной школе. 

 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №20 

представлена на сайте учреждения:https://madoy20-gai.gosuslugi.ru/ 

https://madoy20-gai.gosuslugi.ru/
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