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Общие положения. 

1.Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного  образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №6»п. Пролетарский  (далее– Программа) разработана 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зареги-
стрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 
приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 
России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОС ДО) и федеральной 
адаптированной  образовательной программой дошкольного образования (утверждена прика-
зом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 
России 27 января  2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно правовой основой для разработки Программы являются следующие норма-
тивно-правовые документы:  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»  

 Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об  утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного обра-
зования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистри-
ровано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 
февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  федеральная адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 
ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января  2023 г., регистрацион-
ный № 72149);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрирова-
но в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрацион-
ный № 61573);  

 Устав ОО;  
 Программа развития детского сада;  
 Положение об  оказании  логопедической помощи.  

2. Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие лич-
ности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 



 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.  

3. Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных ос-
новных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 
примеры вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 
принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели обра-
зовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 
общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с 
ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответ-
ствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 
области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 
среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, высту-
пают в качестве модулей, из которых создается основная образовательная программа Организа-
ции. Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 
адаптированные основные образовательные программы дошкольной образовательной организа-
ции для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-
ных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

5.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль-
таты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

5.2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельно-
сти по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 
способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 
среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодейст-
вия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отноше-
ний ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-
развивающей работы). 

5.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких 
как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструиро-

вание из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной матери-
ал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
5.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 



 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образователь-
ной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образо-
вательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающих-

ся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 
комбинированной и компенсирующей направленности. 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организа-
ции развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспита-
тельной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы Организации. 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируе-
мой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 
объема. 

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и меро-
приятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется вклю-
чать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 
качества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания 
качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 
созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

9. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом осо-
бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных групп. 

 
I. Целевой раздел Программы. 

 
1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возрас-
та с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способству-
ет реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественно-
го 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 интере-
сов. 

1.1.1.2. Задачи Программы: 
реализация содержания АОП ДО; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи-
ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 



 

каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 
(законными представителями), другими детьми; 

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

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-
альным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-
щего образования. 

1.1.1.3.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 Органи-
зации) 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 образова-

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

 
  1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 
ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
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, медицин-
ской 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, способно-
сти 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 возможно-
стей ребенка. 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познаватель-
ное, 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 Про-
граммы 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 остаётся право выбора способов их достижения, выбора образова-
тельных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизиче-
ских особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи 

        
 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной  
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое  
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической  
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выгот-
ский),  можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 
состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 
отклонений в  умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

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

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он  
включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 
слов.  Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 
окружающим  (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 
представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска—
тита), а также совершенно непохожих  на произносимое слово (воробей—ки). В речи детей 
могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 
по структуре и звуковому составу,  употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 
обозначение предметов и действий почти  отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи 
объединяют предметы под одним названием,  ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то 
есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обознача-
ет зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 
блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 
разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. 
п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 
наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспри-
нимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР 
не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамма-
тических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открои). Пассивный словарь детей 
с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации 
ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматиче-
ские формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматиче-
ских изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 
время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 
реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значе-
ний слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразо-
вая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует .  



 

В речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи за-
метна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 
некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоян-
ным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова 
детям с ТНР недоступен.  Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
 (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 
и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наре-
чий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 
сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 
ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 
добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 
словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 
—по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребля-
ются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в кос-
венных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет 
с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 
(например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множест-
венного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского 
и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в актив-
ной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами 
(вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 
(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 
всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 
на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 
начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказы-
вать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 
отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 
нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаго-
лов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными оконча-
ниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслораз-
личительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм 
числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 
ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподго-
товленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 
точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и непра-
вильно произносимые звуки.  
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными 
чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], 
[Г'].               

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикули-
руются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 



 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, 
но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 
односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 
состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 
выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включаю-
щих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 
двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 
звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 
двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 
звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 
велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 
фразе теряют всякое сходство с исходным словом:^клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное 
усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 
грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 
грибы, шерсть   как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное упот-
ребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаго-
лы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 
действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 
большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 
неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначаю-
щими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по 
звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 
прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 
отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными 
в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 
избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно диффе-
ренцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысло-
вому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качест-
венные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 
цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия 
используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 
(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 
причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. 
Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выраже-
нии различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 
понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформи-
рованы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употребле-
нии временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообра-
зования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизмене-
нии, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существитель-
ных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 
(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 



 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существи-
тельных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправиль-
ное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 
ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 
дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 
кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 
среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 
(мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются труд-
ности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 
— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруд-
нено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голод-
ный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи 
дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и 
полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаружива-
ются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня 
уже весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей сохраняются недостатки 
произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 
проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 
случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения прояв-
ляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаружи-
вается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 
речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отно-
шения. Нарушение звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти.  

 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 
 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах  искаже-
ния звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти  грамматический образ 
слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь —  библиотекарь), перестановки звуков 
и слогов (потрной — портной), сокращение согласных  при стечении (качиха кет кань — 
ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка—  табуретка), реже — опускание слогов 
(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений  фонетико-фонематического характера 
наряду с неполной сформированностью звукослоговой  структуры слова у детей отмечаются 
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая  дикция, создающие впечатление 
общей смазанности речи, смешение звуков, что  свидетельствует о низком уровне сформирован-
ности дифференцированного восприятия фонем  и является важным показателем незавершенного 
процесса фонемообразования. Дети этого  уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 
смысловой стороны языка.  

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
некоторых  животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод,  
пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и  видовые 
понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков  предметов дети 



 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат,  перебежал — бежал). 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению  (мальчик чистит метлой 
двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и  смешении признаков (высокий 
дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время  для детей этого уровня речевого 
развития характерны достаточная сформированность  лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения,  существующие внутри лексических групп. Они 
довольно легко справляются с подбором  общеупотребительных антонимов, отражающих размер 
предмета (большой — маленький),  пространственную противоположность (далеко — близко), 
оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 
антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 
жадность — нежадность,  вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), кото-
рые возрастают по мере  абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь 
— задок, задник, не  передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно  ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением  (румяный как 
яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого  запаса слов, 
обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 
мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные  формы словооб-
разования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо  скрипачка). Выраженные трудно-
сти отмечаются при образовании слов с помощью  увеличительных суффиксов. Дети либо 
повторяют названное слово (большой дом вместо  домище), либо называют его произвольную 
форму (домуща вместо домище). Стойкими  остаются ошибки при употреблении уменьшитель-
ноласкательных суффиксов (гнездко —  гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 
На фоне использования многих  сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листо-
пад, снегопад, самолет,  вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознако-
мых сложных слов  (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 
дифференциации глаголов, включающих приставки  ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, ото-
двинуть — двинуть).  

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представ-
лены 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 целе-
вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучаю-
щихся 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. 
1.1.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возрас-

та с ТНР: 
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, жела-

ние общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 
4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фра-

зы; 
5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени слож-

ности синтаксическими конструкциями; 
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 



 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 
сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-
пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 
жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 
11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в ра-

зыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогическо-

го работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям че-

ловека; 
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 
20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее про-

цессу и результатам; 
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной дея-

тельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работни-

ка; 
27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
30) действует в соответствии с инструкцией; 
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 
(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать оп-

рятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентиру-
ясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

1.1.4.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 
с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 



 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна-
ков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические фор-

мы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказы-

вает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение неко-

торого времени (не менее 15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и прак-
тического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о после-
довательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по на-
блюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 
изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работни-

ком, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, исполь-
зуя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-
рует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово-
творчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работ-
ника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятель-
ности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 



 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может при-
влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по-
ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.1.4.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
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 эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творче-
ские рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 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 (двух-
сложных 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 са-

мостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-

чиво 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 собесед-

нику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про-

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомо-
щи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работ-
ником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогиче-
ского 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 прак-
тического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-
ческие фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметиче-
ские 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, исполь-
зуя 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 изобразитель-

ной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринима-
ет музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педаго-

гических 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. 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изу-

чение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личнос т-
ных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 
выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных 
данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 
своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образователь-
ной деятельности.  

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности пе-
дагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 
дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивиду-
ального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагно-
стики. Вопрос о еѐ проведении для получения информации о динамике возрастного развития 
ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 
непосредственно ДОО.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошко-
льного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристи-
ки возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; целевые ориенти-
ры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-
жениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и  

итоговой аттестации обучающихся   
Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 



 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагно-
стики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-
разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) 
оптимизации работы с группой детей.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенно-
стях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 
воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 
деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 
диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и 
финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произволь-
ной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свобод-
ных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необхо-
димости используются специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя пе-
дагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных услови-
ях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 
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 может устано-
вить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в 
каждой образовательной области.  

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 
показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 
указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполне-
ния действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Ини-
циативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимо-
действии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбира-
ет самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 
развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастно-
го развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 
отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 
возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индиви-
дуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 
которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 
деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения ма-
териалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 
построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 
существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобра-
зительной, конструктивной, музыкальной и др.).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе ко-
торых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 
среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет инди-
видуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 
целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выяв-
ление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникнове-



 

ния трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицирован-
ные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психоло-
гической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровож-
дения и оказания адресной психологической помощи.  

Система  мониторинга  динамики развития обучающихся с ОВЗ.  
Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов педагогиче-

ской диагностики:  
Формы проведения 
педагогической диаг-
ностики  

Решаемые задачи   
(с указанием возрастных 
категория обучающихся)  

Периодичность, от-
ветственные  

Способы фиксации  

Педагогическое  
наблюдение  

  
  
  
  

Анализ  продуктов  
детской деятельности  

1. Определение исход-
ного, промежуточного  
и итогового показате-
лей качества выполне-
ния задач образова-
тельных областей  
(обязательная часть)  
2. Определение ре-
зультатов  решения 
воспитательных  

задач  
  

Начальный этап ос-
воения Программы,  
воспитатель,  учитель-
логопед   

  

Карты наблюдений  

Игровые проблемные 
ситуации  

Уточнение/ подтвер-
ждение данных проведе-
ния диагностики  

По  мере  
необходимости, вос-
питатель, учитель ло-
гопед  

Карты наблюдений  

 
Методическое пособие,   используемое при проведении педагогической  диагоностики:                   

Н.Г. Лаврова, И.В. Чеботарева «Педагогическая диагности в детском саду в условиях реализации 
ФГОС ДО».   

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в развитии де-
тей, определение необходимости и направлений нндивидуально-дифференциированного психо-
логического сопровождения семей и детей.  

Формы проведения пси-
хологической диагно-
стики, инструментарий   

Решаемые задачи   
(с указанием возрас-
тных категория обу-
чающихся)  

Периодичность, ответ-
ственные  

Способы фиксации  



 

«Экспрессдиагностика 
готовности к школе»  
К. Вархотова, Н.В. 
Дятко, Е.В. Сазонова,  
Тест  школьной зрело-
сти Керна-Йирасека  

Определение готовно-
сти  детей старшего 
дошкольного  
возраста  к школь-
ному обучению  

На этапе завершения 
ДО, педагог-психолог  

Индивидуальный про-
токол, аналитические 
таблицы  
  

Методики:  
С.Д. Забрамная,   
О.В. Боровик,  
Е.А. Стребелева,  
 Р.С. Немов,  
А.Р. Лурия,  
С.Г. Яекобсон,   
В.Г. Щур   

  

-определение особых 
образовательных по-
требностей  обу-
чающихся, в том 
числе с трудностями 
освоения  Програм-
мы и социализации в 
ДОО,  
-выявление детей с 
проблемами разви-
тия эмоциональной, 
интеллектуальной 
сферы  

При  проектировании  
КРР, по мере необ-
ходимости, для про-
хождения ТПМПК,  
педагог-психолог  

Протоколы,  аналити-
ческие таблица, пси-
холого-
педагогические ха-
рактеристики,  за-
ключение педагога 
психолога.  
  

  
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе кото-

рых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 
мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 
образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправлен-
но проектирует образовательный процесс.  

Логопедическое обследование - диагностика проводится в периодичностью 2 раза в год ( в 
начале учебного года и в конце).  

  Развивающее оценивание качества.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения  
Программы.Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сензитивных периодов в развитии. Обу-
чающиеся 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 должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Программой 
предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образова-
тельных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-
фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-
тельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.  
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оцен-

ка качества образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества;  
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-
ционных 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 образо-
вательной 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.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 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; внутренняя оценка, самооценка Организации; 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 каче-

ства 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 образова-

нием обучающихся с ОВЗ.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Орга-

низации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптирован-
ной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являют-
ся 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.  

Система оценки качества дошкольного образования:  
должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стан-
дартом;учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-
нием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки индивидуального развития 
ребенка в контексте оценки работы Организации; исключает унификацию и поддерживает 
вариативность форм и методов дошкольного образования; способствует открытости по отноше-
нию к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и государства; 
включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 
в дошкольной образовательной организации; использует единые инструменты, оценивающие 
условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оцени-
вания.  
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1.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Цель - создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всесто-
роннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с ТНР, их по-
зитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельно-
сти 
 Задачи реализации Программы:  

− обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, 
их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с уче-
том индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недос-
татков в физическом и психическом развитии детей,  

− способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически пра-
вильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты,  

− формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную разви-
вающую среду, предусматривающую чередование специально-организованной об-
разовательной деятельности и нерегламентированной деятельности детей, способ-
ствующей успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию 
детей, возможности для их самовыражения и саморазвития,  

− построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 
выравнивание речевого и психофизического развития детей,  

− создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их общитель-
ными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-
тельности и  

− творчеству,  
− максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их инте-

грацию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, 
вариативность образовательного материала, позволяющего развивать детей в соот-
ветствии с их потребностями, интересами и особенностями,  

− воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 
окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, способность к 
сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения,  

− формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность 
в работе детского сада и начальной школы,  

− взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников,  

− обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения и семьи.  
Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе  для детей с на-

рушениями речи как целостная структура, а сама Программа является комплексной. Ре-
шение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 
разделе программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспита-
телей, музыкального руководителя, руководитель физическим воспитанием, педагога-
психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования, старшей ме-
дицинской сестры) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 
программных требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгруппо-
вые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Прогрмаммой для детей с на-
рушениями речи носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развиваю-
щими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  



 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную дея-
тельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-
питатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог руководит работой по сен-
сорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, разви-
тию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 
сферы. Воспитатели  работают над развитием любознательности и познавательной мотива-
ции, 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 вос-
питателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особен-
ностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной рабо-
ты.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» вы-
ступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в хо-
де режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, педагоги дополнитель-
ного образования.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспита-
тели и руководитель физическим воспитанием при обязательном подключении всех осталь-
ных педагогов и родителей дошкольников.  
Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для детей с  тя-
желыми нарушениями речи, так как целью его является выравнивание речевого и психофи-
зического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольни-
ков под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Программа ориентирована на детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и рассчи-
тана на 2 учебных года (старшая и подготовительная к школе группы для детей с наруше-
ниями речи).  

 
Принципы и подходы к формированию Программы  

  Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
− Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения.  
− Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников  
− Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе  
− Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
− Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию уси-

лий разных специалистов  
− Принципы формирования программы основаны на особенностях и традициях органи-

зации образовательного процесса, сложившиеся в ДОО:  
− Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения.  
− Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников  
− Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе  
− Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
− Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию уси-

лий разных специалистов. 



 

  
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста                      
с ТНР 

 Программа  разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими на-
рушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней).  

 Программа  для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономер-
ностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 
психических процессов.  

 Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы,  могут 
иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе инди-
видуального образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, учи-
тывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индиви-
дуально-типологические особенности развития ребенка.  

  Таким образом, Программа  для детей с нарушениями речи  направлена на:  
− охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- 
− эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  
− раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм обра-
зовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

− использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным воз-
можностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, осно-
ванной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 
единства диагностики, коррекции и развития;  

− реализацию  преемственности  содержания  общеобразовательных  про-
грамм  

− дошкольного и начального общего образования;  
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепление здоровья детей.  

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи обеспечивает целена-
правленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с нару-
шениями речи.  

Планируемые результаты освоения Программы  
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые оп-
ределены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе компенси-
рующей направленности. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе за-
вершения дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные ха-
рактеристики возможных достижений ребенка:  

− Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, зна-
ет и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 
навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок гра-
мотности.  
− Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает на-
чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
− Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и уме-
ния в различных видах деятельности.  
− Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, спосо-
бен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  



 

− Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ре-
бенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к раз-
личным видам деятельности.  
− Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать кон-
фликты.  
− Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
− Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  
− Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к воле-
вым усилиям.  
− У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владе-
ет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 
ими.   

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования.  

Целевые ориентиры в логопедической работе  
Ребёнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира;  
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значе-

нием, многозначные;  
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необ-

ходимости прибегает к помощи взрослого);  
- правильно употребляет грамматические формы слова;  
- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однород-

ными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных пред-
ложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных сою-
зов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повество-
вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказы-
вания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  
- владеет простыми формами фонематического анализа;  
- способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план);  
- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение»;  
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слога-
ми, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроиз-

водить; правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в усло-

виях контекста).  
 



 

Для проведения логопедического обследования  используются следующие методи-
ческие пособия:  

-О.И. Крупенчук  «Речевая карта» для обследования ребѐнка дошкольного возра с-
та»;  
-О.А. Новиковская «Альбом по развитию речи в рассказах и весѐлых картинках для 

дошкольников»;  
- В.С. Володина «Говори правильно. Альбом для развития речи»; - О.Б. Иншакова 

«Альбом для  логопеда».  
  

 
II. Содержательный раздел Программы. 
 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответст-

вии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-
ластях. 

2.1.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 
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 нравствен-
ные 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 педагогиче-

ским 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 дошко-

льного возраста. 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" на-

правлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с други-
ми 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 работни-
ки создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулиро-
вание потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 
детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-
сти, 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 раз-
витие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической рабо-
ты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-
мися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-
ставлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных мате-
риалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведе-
ния в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В про-
цессе 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 сре-
ды 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, под-
вижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. За-
нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-
ностью) 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, познава-
тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-
гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-
ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи-
вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в усло-
виях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-
туальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обу-
чающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (ин-
теллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуще-
ствляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельно-
сти их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, ис-
ходя из потребностей каждого ребенка. 

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

 
2.1.1.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными зада-

чами 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 окружаю-
щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

− формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-
ний 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 созда-
ние 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, времен-
ных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элемен-
тарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "По-
знавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познава-
тельной 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, содержа-

тельного, 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 выполне-
ние коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-
сорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цвето-
вом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, со-
стояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 
у разных народов. 

 
2.1.1.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
− овладения речью как средством общения и культуры; 
− обогащения активного словаря; 
− развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 
− 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; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

− профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 



 

 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучаю-

щихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных про-
грамм 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 дея-
тельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мыш-
ление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представ-
лений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-
ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для разви-
тия фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комменти-
рованного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллю-
стративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 
обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педаго-
гическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятель-
ности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активно-
сти обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-
ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные си-
туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-
метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-
ном 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 по-
знавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "По-
чему?..", "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 гра-
моте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и воз-
можностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушения-
ми. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической ра-
боты, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
2.1.1.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
− развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изо-
бразительного), в том числе народного творчества; 



 

− развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-
ра; 

− 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 при-
общение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и куль-
туре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-
тельности. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обу-
чающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 
оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-
сти (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделя-
ется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-
должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, дина-
мический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музы-
кальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе за-
нятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 
на музыкальных занятиях. 

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

 
2.1.1.5. В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 
− становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
− овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, 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 под-

вижными играми с правилами. 
 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-
ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-
низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-
ных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические ра-
ботники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на под-
держание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Соз-
дают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-
ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-
ставлений 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, педагоги-
ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 
как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные 
игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации дви-
жений, 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; побуж-
дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-
сия, 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, ез-
дить 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 подготав-
ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-
нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмо-
циональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осоз-
нанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные мо-
менты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спор-
тивных досугов. 

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

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-
стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работ-
ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-
ников, 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 креа-
тивности 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 иллюстра-
тивный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым обра-
зом 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 осуще-
ствлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 
уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых прибо-
ров, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-
щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (закон-
ных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучаю-
щихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-
дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 
целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-
принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела ин-
тегрируется 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. 

 
Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 
характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 
с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называ-
ется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли парт-
нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отноше-
ния педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной аль-
тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образова-
нию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характери-
стикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение пе-
дагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реа-
лизации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, уча-
ствует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и нака-
заний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-



 

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимо-
отношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работ-
ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-
ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-
гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-
знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-
собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

39. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представи-
телями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-
ции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с роди-
телям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии 
ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Ро-
дители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучаю-
щихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 
для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 
обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстанов-
ления нарушенных функций у обучающихся. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-
ников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача пе-
риода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок на-
ходит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 
для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в кон-
тексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации сродителями (закон-
ными представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (за-
конных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родите-



 

лей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адек-
ватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают бла-
гоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гарм о-
ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его раз-
витие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав че-
ловека.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
− выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 
в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей (законных представителей) в 
воспитательно-образовательный  

− процесс;  
− внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителями (законными пред-

ставителями), активизация их участия в жизни детского сада.  
− создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечи-

вающей  единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения  

обучающихся.  
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает следующие направления:  
− аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка; коммуникативно-
деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры роди-
телей (законных представителей); вовлечение родителей (законных предста-
вителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной раз-
вивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 
семье и детском коллективе.  

− информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Орга-
низации;  

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях).  

 
Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система методи-
ческих рекомендаций; наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; 
открытые показы деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; ро-
дительские собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); проведение 
экскурсий, походов, развлечений. 

 
2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Адаптированная Программа предназначена для коррекционного обучения детей до-
школьного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом 
развитии - это дети с фонетико-фонематическим и с общим недоразвитием речи (I, II и III - 
го) уровней.  

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 про-
граммы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
− коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 
− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлени-
ям 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 детской дея-
тельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

− обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образователь-
ных 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 родителям (законным представителям). 
 

43.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошколь-
ной образовательной организации включает: 

− системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-
том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР); 

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

ТНР; 
− 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 специально-
го 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 (I уровень; II уровень; III уро-
вень, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых наруше-



 

ний и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрас-
те). 

 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 словообразователь-
ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
− овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-
пользования в речевой деятельности; 
− сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформи-
рованность 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 должна 
быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбиниро-
ванной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 
речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучаю-
щихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регла-
ментирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-
ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной кор-
рекцией недостатков речеязыкового 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 обу-
чающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для обу-
чающихся с ТНР. 

 
 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи: 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидак-
тических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновацион-
ных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию ком-
плексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов об-
разовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педаго-
гом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации обра-
зовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 
дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-
вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошколь-
ном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах ком-
плексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 
следующих принципов: 



 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-
ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 
принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребен-
ка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их со-
матическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-
теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-
ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-
ной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексиче-
ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-
дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязы-
кового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-
ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 
речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, со-
ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошколь-
ного возраста. 

 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере до-
речевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физиче-
ского развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 
ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только ус-
тановление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готов-
ности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 
на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 
деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-
гическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задача-
ми, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материа-
лов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативно-
сти в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированно-
сти, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко вы-
раженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 
определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языко-
выми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 
темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои ув-
лечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказы-
ваний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 



 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми воз-
можностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных си-
туациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 
и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и со-
ответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмо-
циональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значе-
ний слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пони-
манием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, слово-
образованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В зада-
ниях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на де-
монстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько на-

правлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составле-
ние ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на род-
ном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 
при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологиче-
ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 
Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов про-
пуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 
предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой ре-
чи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понят-
ны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб-
разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обрат-
ных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных по-
зициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 
овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки 
по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 
виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 
произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при 
этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 
контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методи-
ческие приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отра-
женное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Ре-
зультаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 



 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 
нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ре-
бенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выяв-
ление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным примене-
нием адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследова-
ния изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также опера-
ций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования ре-
чеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучаю-
щихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с на-
чатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с раз-
вернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для об-
следования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточ-
ными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
речи. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень речево-
го развития (ОНР I уровня) 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию рече-
вой активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных логопедических 
занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется 
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитив-
ные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование верба-
лизованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия пред-
метов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточне-
ние и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 
детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 
они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные раз-
личными по сложности синтаксическими конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 
пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 
слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия 
детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 
структурой слов.  

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 
обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт 
с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, 
поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова.  

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а преду-
сматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание 
поделиться результатами своей работы.  

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают 
первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 
коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования экспрес-
сивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные 
фразы могут дополняться жестами.  



 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 
уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 
участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями.  

 
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими первый уровень речевого развития.  
- Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожида-

ние неуспеха);  
- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстни-

ками; развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;  
- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаи-

мосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  
- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

расширять понимание речи детьми;  
- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные уме-

ния, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  
- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 

детьми);  
- формировать элементарные общие речевые умения.  

 
Содержание подготовительного этапа 

• Установление контакта с ребенком;  
• повышение эмоционального тонуса ребенка;  
• включение его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия  

«ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих 
силах;  
формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе раз-
вития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

• Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыж-
ках, в действиях с предметами.  

• развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); выработка динамической 
координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном тем-
пе и ритме;  

• удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных 
движений;  

• обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 
движениями других детей;  

• развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 
встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений 
в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зри-
тельного, слухового и тактильного анализаторов);  

• формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном воспри-
ятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 
«Гнездо»);  

• формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения по-
следовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с пирамид-
ками, матрешками, кубиками, настольным конструктором;  

• составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометри-
ческих форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции);  

• складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 
горизонтальная) трафаретов;  

• шнуровка и т. д.; подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 



 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых уп-
ражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — 
растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнил-
ка» —высунуть язык   

• вперед); формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмури-
вание глаз, надувание щек).  
• дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.); формирование операций срав-

нения, обобщения, классификации; развитие способностей мысленного сопоставления 
объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо признакам, объе-
динение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распреде-
ление предметов по группам;  
• обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способ-

ности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, 
«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных карти-
нок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

 
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе вос-
приятия и воспроизведения ритмических структур • Воспитание чувства ритма;  
• обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки;  
• прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие слухового внимания и слуховой 

памяти на материале из трех ритмических сигналов;  
• отстукивание ритма детских песен;  

развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и де-
лай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музы-
кальноритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», 
«Мишки ходят» 

Развитие импрессивной речи 
 • Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться 
на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции;  
• совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Пока-
жи куклу» — «Принеси куклу»);  

• понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми 
ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»);  

• обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, 
кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, 
кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»);  

соотнесение слов один — маленький с величиной предметов  много с соответствующим 
количеством предметов и слов большой   

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого  
• Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний 
(«Катя поет: аа-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пи-
щит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.);   
•  вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова  
— «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; ку-
рица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; 
гномик — «нямням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: 
лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок -«хрю», «хрю-хрю» и 
т. п.;  
• удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пя-
ти повторений);  
• формирование способности называть предмет или действие словом, а не звукопод-
ражанием; формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, 
Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), 



 

произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые гла-
голами повелительного наклонения   

2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи);  
• обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формули-
рования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к сотруд-
ничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»);  
• формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоен-
ные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 
(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; указа-
тельное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»)  

Формирование общих речевых навыков. 
• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания.  
• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) 

без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и 
с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — 
постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, 
длительного выдоха (три слова);  

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильно-
го умеренного темпа речи;  

• формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с по-
мощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок;  

• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обучение выразитель-
ному рассказыванию потешек, небольших стихотворений;  

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 
выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьян-
ка» и др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладо-
ши и выдерживать паузы;  

• обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 
рукой. 

Развитие импрессивной речи. 
• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; уточне-
ние значений слов;  
• закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи 
то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»);  
• формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных 
по значению глаголов (налей — вылей, застегни  
— расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, за-
лезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — 
короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко  

 —  близко, много — мало);  
обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у 
кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем 
рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»); 

• дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и мно-
жественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном па-
деже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 
шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 
чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, 
где глаз, где глаза»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, 
где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака 
сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»); дифферен-
циация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 



 

(«Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла 
чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»);  

• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; формирование 
понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за 
(при демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных уменьши-
тельно- 
ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где 
мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Пока-
жи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»);  

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с ис-
пользованием иллюстраций);  

обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 
удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик 
ловит рыбу» 
 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрес-
сивной речи. 

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 
словдействий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 
«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;  

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 
черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 
короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);  

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш);  
• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, хо-
лодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо);  

постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразова-

ния в экспрессивной речи. 
Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения;  

• обучение употреблению форм единственного и множественного числа существитель-
ных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -
и (кошка — кошки); обучение изменению существительных по падежам: винительный па-
деж существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), 
родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без 
предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы 
есть у кошки.), дательный падеж существительных мужского и женского рода единствен-
ного числа с окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), твори-
тельный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом 
(Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.);  
• обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъя-
вительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего вре-
мени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение согласованию прила-
гательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в имени-
тельном и косвенных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию местоимений 
мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла);  
обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 
(ушел — ушла — ушли);  
• обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-;  
• обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм сло-
ва и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картин-



 

кам. 
• обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции 
с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление синтаксических связей в со-
ставе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по со-
держанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи.   
• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности);  
• обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых поте-
шек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребе-
нок добавляет слово или словосочетание).  

Коррекция нарушений фонематической  стороны  речи 
• Развитие фонематического восприятия;  

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У],[И], 
[О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В]  

звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие);  
закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря); обучение де-

тей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции; 
формирование умения различать контрастные гласные   

([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в откры-
тых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образо вания [П — Т], [Т 
— К], [М — Н]); формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным вос-
произведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих 
сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательно-
сти: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, 
кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, ко-
тик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын);  

• обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновремен-
ное проговаривание и отхлопывание);  

• обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 
глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — ле-
тит, сиди — сидит и т. д.);  

• обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и до-
говариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы  высокие дубы; ха-ха-ха — купили пету-
ха; га-гага — нет сапога); обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных 
слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; раз-
витие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произволь-
ной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, дос-
тупных для ребенка небольших стихотворных диалогов.  

 
 Содержание основного этапа  

  
Формирование общих речевых навыков. 

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 
• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) 

без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и 
с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — 
постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, 



 

длительного выдоха (три слова);  
• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильно-

го умеренного темпа речи;  
• формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с по-

мощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок;  
• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обучение выразитель-

ному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 
• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе; 
• выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьян-

ка» и др.); формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладо-
ши и выдерживать паузы; 

• обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 
рукой. 

Развитие импрессивной речи. 
Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря; уточнение зна-
чений слов;  
• закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, 

чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»);  
• формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает 
— развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (боль-
шой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, 
внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало);  

• обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, 
у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, 
чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»); 

• дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и мно-
жественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 
падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где 
шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», 
«Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где 
дома», «Покажи, где глаз, где глаза»); дифференциация в импрессивной речи глаголов 
в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени («По-
кажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки 
поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где 
малыши рисуют»); дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего вре-
мени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, 
где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура чита-
ла»);  

• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; формирование 
понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за 
(при демонстрации действий); обучение пониманию значения продуктивных уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, ечк- («По-
кажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где 
ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»);  

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с исполь-
зованием иллюстраций) 

 
Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессив-

ной речи.  
• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

словдействий; слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 
«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;  

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 



 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 
короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);  

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш);  
• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, хо-
лодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо);  

• постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три) 
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 
Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения;  
• обучение употреблению форм единственного и множественного числа существитель-
ных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -
и (кошка — кошки); обучение изменению существительных по падежам: винительный па-
деж существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), 
родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без 
предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы 
есть у кошки.), дательный падеж существительных мужского и женского рода единствен-
ного числа с окончанием —е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.), тво-
рительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом 
(Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.);  
• обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъя-
вительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего вре-
мени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат); обучение согласованию прила-
гательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в имени-
тельном и косвенных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию местоиме-
ний мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла);  
обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 
(ушел — ушла — ушли);  
• обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-;  
• обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным кар-
тинкам. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в соста-
ве предложения  

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым предложе-
нием, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 
существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклоне-
ния 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. 
Мальчик бежит. Дети поют );  

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и кос-
венным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 
существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного накло-
нения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возь-
ми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоя-
щего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой);  

• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 
трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфини-
тив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть);  

• обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 
местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять);  

• закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов 
на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с 



 

опорой на картинки, в процессе диалога) 
Формирование связной речи. 

• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 
другом со взрослыми (в различных видах деятельности);  

•   Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 
действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 
коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добав-
ляет слово или словосочетание). 
 

Целевые ориентиры:  
В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем речевого раз-

вития должны научиться: соотносить предметы с их качественными признаками и функцио-
нальным назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать 
знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать про-
стые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, 
повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, да-
тельного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; фонетически правильно 
оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда 
([а], [о], [у], [ы], [и]);воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно употреб-
лять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 
предложных конструкций; общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 
простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Ма-
ша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание об-
ращенной речи, развивается речевая активность.  

  
Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень речево-

го развития (ОНР II уровня).  

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 
уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых за-
кономерностей.  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуализацию и 
систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения; на со-
вершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языково-
го уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного 
словаря детей; на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова 
и словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций.  

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 
понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетли-
во называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, само-
стоятельно моделировать собственные речевые высказывания.  

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возмож-
ностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизно-
шения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 
измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, обра-
зующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильно-
го произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 
осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 
материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фо-



 

нематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 
уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные рас-
стройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки 
зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обуче-
ния является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 
детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 
близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 
нераспространенные и распространенные предложения.  
Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопеди-
зации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 
процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 
представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобра-
зительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях 
семейного воспитания.  

  
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имею-

щими второй уровень речевого развития.  
Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее ос-

новные компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 
накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего 
занятия; совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в про-
цессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; расширять возможности понима-
ниядетьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей действитель-
ности и формированием познавательной деятельности; обогащать предметный (существи-
тельные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной 
и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 
семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; формировать грам-
матические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессив-
ной речи; формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксиче-
ских связей в составе предложения; расширять возможности участия детей в диалоге, фор-
мировать их монологическую речь; учить детей включать в повествование элементы описа-
ний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рас-
сказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; созда-
вать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической 
системы; осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фоне-
матические процессы.  

Содержание подготовительного этапа  
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памя-

ти, зрительно-пространственных представлений  
Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 
фигурах и формах предметов; формирование новых представлений об объемных и плоскост-
ных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный), их раз-
личение в процессе сопоставления, сравнения; совершенствование стереогноза; обозначение 
форм геометрических фигур и предметов словом; закрепление названий, усвоенных ранее 
величин и их параметров; сравнение предметов по величине (пять-семь предметов); обозна-
чение величины и ее параметров словом; закрепление основных цветов; освоение оттенков 
новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый); различение предметов по цвету; 
обозначение цвета предмета словом; выделение одновременно двух (затем трех) свойств фи-
гур, предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — вели-
чина); обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 
впереди, сзади); выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела; обуче-
ние определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости; 



 

совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, разли-
чать звуки по силе и высоте; совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 
запоминание и воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), 
картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 
воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 
по тематическому принципу и случайных. 
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики  
Обучение точному выполнению двигательной программы; развитие основных качеств дви-
жения: объема, точности, темпа, активности, координации; развитие кинестетической орга-
низации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и само-
стоятельно (по словесной инструкции); стимуляция двигательных импульсов, направленных 
к определенным группам мышц; уточнение состава двигательного акта; формирование кине-
стетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук 
(«Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, обобщение последовательных импульсов в еди-
ный организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигу-
рок из палочек по образцу и по памяти, штриховка); нормализация мышечного тонуса мими-
ческой и артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического 
массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 
учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса); 
подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с 
помощью специальных методов; формирование кинестетической основы артикуляторных 
движений; развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положе-
ния различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 
звуков; формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 
и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики); формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 
развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики); развитие движений мимической мус-
кулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 
нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  
классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко вы-
полнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец); 
обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в 
уме, опираясь на образные представления о предметах; формирование основы словесно-
логического мышления; развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заин-
тересованности в выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение 
всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации (формирование умения выражать результат словом), способно-
сти устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (состав-
ление четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, 
занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки); формирование наглядно-
образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения 
частей (составление целого из частей, «Дорисуй»); развитие способности на основе анализа 
ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последо-
вательные картинки», «Времена года»); формирование умения составлять рассказ по серии 
последовательных картинок, вербально обосновав свое решение; обучение выявлению и по-
ниманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры; формирова-
ние способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе                 
восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной ин-



 

струкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////); обучение восприятию и оценке неакцен-
тированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их вос-
произведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с             
дизартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 
анализатора (формирование четкого слухового образа звука); формирование навыка ауди-
рования (направленного восприятия звучания речи); обучение умению правильно слушать 
и слышать речевой материал; создание благоприятных условий для последующего форми-
рования фонематических функций.  

Содержание основного этапа 
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 
типов синтаксических конструкций; увеличение объема и уточнение предметного, предика-
тивного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представ-
лений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 
усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, 
действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой 
природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей 
время, пространство, количество; совершенствование понимания вопросов косвенных паде-
жей существительных; дифференциация в импрессивной речи форм существительных един-
ственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, 
где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 
зеркало, где зеркала»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единствен-
ного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, 
кто рисовал, кто рисовали»); обучение пониманию значений глаголов совершенного и несо-
вершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «По-
кажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»); дифференциация в импрес-
сивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: 
«Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедуш-
ка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево); дифференциация в им-
прессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать 
большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, 
голубое, голубые)»; совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами 
в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам); обучение различе-
нию предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.; совершенствование навыков понимания 
значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -
ечк); формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (- оньк-, -еньк-, -
онок, -енок, -ышек, -ышк-, ушк-, -ишк воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и 
т.д.; формирование -): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где пони-
мания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — прии): 
«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает 
воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала до-
мой» и т.д.; совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 
речи   

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 
предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус); 
введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на осно-
ве различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражаю-
щих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвле-



 

ченные обобщенные понятия (добро, зло, красота); закрепление в словаре экспрессивной ре-
чи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять; 
формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как на-
зывается это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что зна-
чит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи; обучение умению осоз-
нанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и слово-
образования в экспрессивной речи  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа су-
ществительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы (шар — 
шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома); обучение употреблению форм единственного и  
обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женско-
го рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам; обучение пра-
вильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, ка-
као); совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклоне-
ния 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм ро-
да и числа глаголов прошедшего времени; обучение правильному употреблению глаголов со-
вершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал); совершенствование навыков со-
гласования прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного 
числа в именительном и косвенных падежах; обучение согласованию прилагательных с су-
ществительными мужского и женского рода множественного числа в именительном и кос-
венных падежах (голубые шары, голубых шаров); 
обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и  
множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон); 
обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и 
пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; 
два пера, пять перьев); совершенствование навыков правильного употребления предложных 
конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- под,из-за) и на-
выка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с); совершенствование навыков 
употребления словообразовательных моделей: - существительных, образованных с помощью 
продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, - 
чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк- , -ишк-);- звуко-
подражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукаре-
кает, курица кудахчет); - глаголов, образованных от существительных (отыменное образова-
ние глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - гла-
голов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); - притяжательных прилага-
тельных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина га-
зета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); - отно-
сительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан, -енн-(шерстяной, банановый, 
грушевый, соломенный, железный); совершенствование навыка самостоятельного употреб-
ления отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  

Формирование синтаксической структуры предложения  
Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать 
слова в предложении; обучение распространению предложений за счет однородных членов 
(по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня 
на улице теплая... солнечная, ясная погода); обучение употреблению простейших видов 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных 
союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 
Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 
карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи   
Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуника-
тивных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе использования настоль-



 

но- печатных игр и т.д.); обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и расска-
зов; обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по кар-
тинке); обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно); обучение составлению рассказа из лично-
го опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.); 
включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диа-
логов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи  
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-
зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирова-
ние правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетиче-
ском контексте); формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных 
в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциа-
ция в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки); формиро-
вание умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не на-
рушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых прово-
дилась коррекционная работа; развитие простых форм фонематического анализа: выделе-
ние ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из сло-
ва (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение послед-
него и первого звуков в слове (мак, топор, палец); обучение фонематическому анализу и 
синтезу звукосочетаний (А У, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного фор-
мирования умственных действий (по П.Я. Гальперину); формирование фонематических 
представлений (подбор картинок, слов на заданный звук); обучение правильному воспроиз-
ведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 
двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения со-
гласных (машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двух-
сложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 
(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных 
в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка); формирование 
общих представлений о выразительности речи; ознакомление с повествовательной, вопро-
сительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозначе-
ния с последующей дифференциацией интонационных структур предложений в импрессив-
ной речи; обучение правильному использованию и дифференциации различных интонаци-
онных структур в экспрессивной речи.  

 
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной                   

и голосовой функций. 
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражне-
ний; отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движе-
ний; формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от од-
ного артикуляторного элемента к другому; формирование и закрепление диафрагмального 
типа физиологического дыхания; формирование речевого дыхания; обучение умению выпол-
нять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный 
выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочета-
ний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 
звуками); постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малосло-
говых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 
ударения); постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.); развитие основных аку-
стических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях 
(в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение сво-
бодной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти); формиро-
вание   мягкой атаки голоса. 



 

 
 Целевые ориентиры:  
В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны научить-
ся: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; фонетиче-
ски правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру 
слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 
распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рас-
сказ; владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличи-
тельных форм существительных и проч.; грамматически правильно оформлять самостоя-
тельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 
адекватно; использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

  
Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень рече-

вого развития (ОНР III уровня)  
Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уров-

ня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В ка-
честве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальней-
шего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 
дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 
дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-
логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой спо-
собности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семан-
тического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется перера-
ботке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, форми-
рованию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явления-
ми с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и 
уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладе-
ние разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 
конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является ос-
новой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 
синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 
анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепен-
ным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 
языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 
становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 
детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы.  

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобре-
тения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 
над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, разви-
тие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 
представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произно-
шения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. По-
следовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков 
и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой сту-
пени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 



 

слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 
элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедиче-
ских занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.  

 
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющи-
ми третий-четвертый уровень речевого развития.  

Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять коррекцию 
нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем импрессивной и экспрес-
сивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъек-
тивный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантиче-
ской структуры слова, организации семантических полей; совершенствовать восприятие, 
дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообра-
зовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; совершенствовать на-
выки связной речи детей; вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны ре-
чи, по развитию фонематических процессов; формировать мотивацию детей к школьному 
обучению, учить их основам грамоты.  

Содержание подготовительного этапа 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памя-

ти, зрительно-пространственных представлений  
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм; освоение новых 
объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида); обучение 
зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 
представлению и описанию совершенствование навыка стереогноза; обозначение формы 
геометрических фигур и предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; обу-
чение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; обозна-
чение величины предметов (ее параметров) словом; закрепление усвоенных цветов; освоение 
новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-
коричневый); обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам; обозначение 
цвета и цветовых оттенков словом; обучение классификации предметов и их объединению во 
множество по трем- четырем признакам, совершенствование навыка определения простран-
ственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета 
по отношению к себе; обучение определению пространственного расположения между 
предметами; обозначение пространственного расположения предметов словом; обучение уз-
наванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений; обучение вос-
приятию и узнаванию предметов, картинок по их   наименованию (организация восприятия 
по слову); расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; совершенство-
вание процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 
предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
общей, ручной и артикуляторной моторики  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; обучение их выполнению 
сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно органи-
зованные движения; совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук 
по словесной инструкции; развитие кинетической основы движений пальцев рук в процес-
се выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса; 
формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одно-
временно организованных движений, составляющих единый двигательный навык; совер-
шенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование норма-
тивных артикуляторных укладов звуков; развитие кинетической основы артикуляторных 
движений; совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструк-
ции; нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 
проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 



 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распре-
деления нарушений мышечного тонуса).  

 
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации  
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности; формирование 
логического мышления; обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 
детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также уме-
нию представлять индуктивно-дедуктивные доказательства; обучение планированию дея-
тельности и контролю ее при участии речи; развитие анализа, сравнения, способности вы-
делять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии; обучение 
детей активной поисковой деятельности; обучение самостоятельному определению суще-
ственного признака для классификации на его основе; формирование конкретных, родо-
вых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить 
детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия че-
рез абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия 
и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 
«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению 
предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»); формиро-
вание умения устанавливать причинно-следственные зависимости; обучение детей пони-
манию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе 
игрового и житейского опыта).  
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе вос-
приятия и воспроизведения ритмических структур  
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизве-
дению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). Формирование поня-
тий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием 
музыкальных инструментов; обучение детей обозначению различных по длительности и 
громкости звучаний графическими знаками; обучение детей восприятию, оценке неакцен-
тированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 
по речевой инструкции:  
 /// ///; // ///; /-; -/; //- -; --- //; -/-/ (где / — громкий удар,--- тихий звук); . ; ... ; (где — длинное 
звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия  (в работе с детьми, стра-
дающими дизартрией).  

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи; обу-
чение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал; формирование чет-
кого слухового образа звука.  

Содержание основного этапа 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и диф-
ференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, раз-
личных типов синтаксических конструкций; расширение объема и уточнение предметного, 
предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятель-
ности; усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм суще-
ствительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 
глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 
прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конст-
рукций; обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 
(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»); обучение различе-
нию в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени 
(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); 



 

обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — 
перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам); обучение детей различению 
предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 
лес) с использованием графических схем; обучение детей пониманию значения менее про-
дуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов; формирование понимания значения не-
продуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чай-
ник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где ви-
ноград, где виноградинка»); формирование понимания суффиксов со значением «очень 
большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»); диф-
ференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 
большой» («Покажи, где лапка, где лапища»); совершенствование понимания значения при-
ставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значения приставок в-, 
вы-, при-, наи их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -
за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из до-
ма», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, пере-
летает через клетку»); обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 
сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 
драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней); совершенст-
вование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с ис-
пользованием  иллюстраций) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной  
речи 

Совершенствование словаря экспрессивной  речи, уточнение значения слов, обозначающих 
названия предметов, действий, состояний,  признаков, свойств и качеств; семантизация лек-
сики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 
усвоенные слова); закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 
четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять;   
совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 
экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный 
— слабый, стоять - бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать- 
скакать, грустно — печально) значением; обучение детей использованию слов, обозначаю-
щих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина);   
обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла погово-
рок; формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характе-
ристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с 
эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова 
(ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 
девочки);  совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово-сочетаний в 
соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование  грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи 

Совершенствование навыков  употребления форм единственного и множественного числа 
существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 
падежах (без предлога и с предлогом); закрепление правильного употребления в экспрессив-
ной речи несклоняемых существительных; совершенствование навыков употребления глаго-
лов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего 
времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несо-
вершенного вида; обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 
возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 
причесывается); совершенствование навыков согласования прилагательных с существитель-
ными мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в имени-
тельном и косвенных падежах; совершенствование навыков употребления словосочетаний, 
включающих количественное числительное (два и пять) и существительное; совершенствова-
ние навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, 



 

за — из-за, около — перед, из-за —из- под и предлогов со значением местоположения и на-
правления действия; обучение детей правильному употреблению существительных, образо-
ванных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); совер-
шенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образован-
ных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 
большой»; совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 
приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); совершенствование навыков 
употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов - ин-, -
и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; 
обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 
чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; обучение детей упот-
реблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -
лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький); обучение 
употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 
помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов бо-
лее или менее: более чистый, менее чистый) способом; обучение детей употреблению пре-
восходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов - 
ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 
самый высокий, наиболее высокий) способом; обучение детей подбору однокоренных слов 
(зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка); обучение детей образованию 
сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный); совершенствование навыка 
самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моде-
лей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 
Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предло-
жений; обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 
улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гу-
лять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи  
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 
личного опыта); обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с  соблюдением цельности и связности высказывания; обучение 
детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование умения чет-
ко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную ор-
ганизацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи  
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; формирование 
правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных зву-
ков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 
условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, 
характер нарушения мышечного тонуса); формирование умения осуществлять слуховую и 
слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в даль-
нейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа; развитие простых форм 
фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в 
слове, определение последнего и первого звука в слове); совершенствование навыка фонема-
тического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум); совершенствование 
фонематических представлений; формирование способности осуществлять сложные формы 
фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, ко-
нец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 
кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальпе-
рину); обучение детей осуществлению фонематического синтеза; совершенствование фоне-



 

матических представлений (по картинкам и по представлениям); знакомство детей с поня-
тиями «слово» и «слог» (как часть слова); формирование у детей: осознания принципа слого-
вого строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); 
умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последователь-
ность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых от-
крытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные 
слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, 
дом); совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структу-
ры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 
стечения согласных звуков; обучение правильному воспроизведению звукослоговой струк-
туры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличи-
ем нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 
крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, ку-
куруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед); совершенствование навыка осознанного 
использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 
различных ситуациях общения, в театрализованных играх).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций  

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упраж-
нений; отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных дви-
жений; формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 
одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организован-
ных движений; формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического ды-
хания; формирование речевого дыхания; обучение умению выполнять спокойный, короткий 
вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого со-
провождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с ре-
чевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глу-
хих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); постепенное 
удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многосло-
говых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепен-
ное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы 
летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.); совершен-
ствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 
голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартри-
ей, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче); закрепление мягкой 
атаки голоса. 

Обучение грамоте 
Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с понятием «предложение»; 
обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение 
без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение 
из трех-четырех слов с предлогом); обучение составлению графических схем слогов, слов; 
развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил право-
писания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопроситель-
ный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения; зна-
комство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, 
Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий); обучение графическому начертанию 
печатных букв; составление, печатание и чтениесочетаний из двух букв, обозначающих глас-
ные звуки (АУ),сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),сочетаний согласных 
с гласным в прямом слоге (МА),односложных слов по типу СГС , (КОТ) двухсложных  и 
трехсложных  слов,  состоящих  из  открытых  слогов  (ПАПА, АЛИ-
СА),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗА-
МОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), трехслож-
ных слов со стечением согласных (КАПУСТА),предложений из двухчетырех слов без пред-
лога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.); обучение 



 

детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 
 

Целевые ориентиры: 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 
всем параметрам.  
Таким образом, дети должны уметь:  
свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками творческого рассказывания; 
адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 
их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; пони-
мать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и при-
менять в речи все лексико-грамматические категории слов; овладеть навыками словообразо-
вания разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; оформ-
лять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; овла-
деть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

  
2.4. Рабочая программа воспитания. 

2.4.1.Пояснительная записка. 
П.29.1Федеральной образовательной программы дошкольного образования 

 
2.4.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

П.29.2 Федеральной образовательной программы дошкольного образования 
 
2.4.3.Содержательный раздел Программы воспитания. 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п. Пролетарский, динамично раз-
вивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошло-
го, осуществляется стремление к современным технологиям, осуществляется  инновационная 
деятельность. Образовательная организация расположена в центре поселка. Жилые массивы 
состоят из частных  и многоэтажных  домов.  Детский сад расположен вдали от промышлен-
ной зоны. Вблизи расположена Пролетарская СОШ № 2, детская школа искусств, ФОК 
«Спартак», плавательный бассейн, Пролетарский ЦКР,  детская библиотека, что позволяет 
привлечь их в  рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 
воспитания и социализации воспитанников.  

Уклад образовательной организации. 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с 
учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможно-
стей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образо-
вательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучаю-
щихся и работников ДОО.  

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, рас-
крывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, ко-
торые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в дет-
ском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной  деятельности с детьми и ин-
дивидуальной работы.  

 
Принципы жизни и воспитания 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего при-
своение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 
принципы:  

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданст-
венности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов вос-



 

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволя-
ет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 
при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лично-
сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безо-
пасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной дея-
тельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;  

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования;  

− принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собст-
венной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 
формирование адекватной самооценки и самосознания;  

− принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организа-
ции образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 
идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 
видах деятельности;  

− принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной рабо-
ты должны соответствовать возрастным особенностям ребенка;  

− принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 
подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных тради-
ций и т.п.  
 

Образ образовательной организации. Ее особенности, символика внешний вид.  
Имидж учреждения– эмоционально окрашенный образ дошкольной образовательной 

организации, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 
оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные группы 
социума.  

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО 
в целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время 
всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет 
общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлека-
тельность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

Руководитель учреждения  обладает высоким профессионализмом компетентностью, 
организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 
нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю руководства, 
умеет найти общий язык с детьми и родителями, работниками разных профессий, людьми 
разного образования, квалификации. 
Ведётся активная работа с близлежащими школами, библиотеками, учреждениями здраво-
охранения, учреждениями дополнительного образования. 

Деятельность в образовательной организации  осуществляется в двух отдельно стоя-
щих зданиях.  

ДОО использует символику и атрибуты, отражающие особенности дошкольного уч-
реждения и его традиции, в оформлении помещений в повседневной жизни и в дни торжеств. 



 

При выборе символов и атрибутики ДОО руководствуется их доступностью, безопасностью 
используемых материалов, привлекательностью содержания для обучающихся.  
Символика и атрибутика отражает:  

− чувство уважения к традициям ДОО;  
− гордость за достижения образовательного учреждения и желание преумножать его 

успехи;  
− чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и сотрудни-

ками;  
− стремление к дисциплине;  
− формирование эстетического вкуса.  

 
Основные традиции воспитательного процесса в нашей ДОО: 
1.  Стержнем  годового цикла воспитательной работы являются  общие  для всего дет-

ского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети  разных возрастов. Межвоз-
растное взаимодействие дошкольников способствует их  взаимообучению и взаимовоспита-
нию. Общение младших  по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для  
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления  уважения, само-
стоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2.  Детская художественная литература и народное  творчество традиционно рассмат-
риваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 
отношении видов искусства,  обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответст-
вии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3.  Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных 
форм детских сообществ.  Это кружки, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Дан-
ные  сообщества  обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4.  Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  В 
ДОО существует практика создания творческих групп  педагогов, которые оказывают кон-
сультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 
коллегам в организации воспитательных мероприятий.   

5.  В детском саду создана  система  методического сопровождения педагогических 
инициатив семьи.  Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 
задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 
ними, показателем качества воспитательной работы. 

6.  Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к ис-
тории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются  мини-музеи,  которые сис-
тематически организуются  в каждой группе дошкольного учреждения.  Музейная педагоги-
ка рассматривается нами как ценность, обладающая  исторической и художественной значи-
мостью. 

Воспитательный  процесс  в ДОО  выстраивается  с  учетом  концепции духовно  -
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина России, включающей в себя: 
- национальный  воспитательный  идеал  –  высшая  цель,  образования нравственное  (иде-
альное)  представление  о  человеке,  на  воспитание, обучение  и  развитие которого направ-
лены усилия основных субъектов национальной жизни:  государства,  семьи,  школы,  поли-
тических  партий, религиозных объединений и общественных организаций; 
- базовые  национальные  ценности  –  основные  моральные  ценности, приоритетные  нрав-
ственные  установки,  существующие  в  культурных, семейных,  социально-исторических,  
религиозных  традициях многонационального  народа  Российской  Федерации,  передавае-
мые  от поколения  к  поколению  и  обеспечивающие  успешное  развитие  страны в совре-
менных условиях: 
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечест-
ву; 



 

-социальная  солидарность  –  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к людям,  институ-
там  государства  и  гражданского  общества, справедливость, милосердие, честь, достоинст-
во; 
- гражданственность  –  служение Отечеству, правовое государство, гражданское  общество,  
закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир, свобода совести и вероисповедания; 
- семья  –  любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  уважение  к  родителям, забота о стар-
ших и младших, забота о продолжении рода; 
- труд и творчество  –  уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и на-
стойчивость; 
- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
- традиционные  российские  религии  –  представления  о  вере,  духовности религиозной  
жизни  человека,  ценности  религиозного  мировоззрения, толерантности,  формируемые  на  
основе  межконфессионального диалога; 
- искусство  и  литература  –  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный  
выбор,  смысл  жизни,  эстетическое  развитие,  этическое развитие; 
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое соз-
нание; 
- человечество  –  мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов, прогресс челове-
чества, международное сотрудничество; 
- духовно-нравственное  развитие  личности  –  осуществляемое  в  процессе социализации,   
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,  
формирование  способности  человека оценивать и  сознательно выстраивать на основе тра-
диционных моральных  норм и нравственных  идеалов отношения к себе, другим людям,  
обществу, государству, Отечеству, миру в   целом; 
- духовно-нравственное  воспитание  личности  гражданина  России  – педагогически  орга-
низованный  процесс  усвоения  и  приятия воспитанниками  базовых  национальных  ценно-
стей. Носителями  этих ценностей  являются  многонациональный  народ  Российской  Феде-
рации, государство,  семья,  культурно-территориальные  сообщества, традиционные россий-
ские религиозные объединения. 
 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспи-
тывающая среда включает совокупность различных условий,  предполагающих возможность 
встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценно-
стям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспита-
ния, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 
среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравст-
венными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофи-
зических особенностей, обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей 
среды являются ее насыщенность и структурированность. 
Общности образовательной организации. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОО организована работа 
следующих общностей (сообществ): 

−  Профессиональная общность  –  это устойчивая система связей и  отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 
Участники общности разделяют  те ценности, которые заложены в основу Програм-
мы воспитания. Основой  эффективности общности является рефлексия собственной  
профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в ДОО относятся:  
− педагогический совет; 
− творческие группы; 
− методические объединения; 
− психолого-педагогический консилиум.  



 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  
− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения;  
− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию;   
− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  
− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-
ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжела-
тельность и пр.);  

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят;  

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
Профессионально-родительская общность.   

В состав данной общности входят сотрудники ДОО и все взрослые  члены семей воспитан-
ников, которых связывают не только общие ценности, цели  развития и воспитания детей, но 
и уважение друг к другу.  

Основная задача  –  объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. За-
частую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 
создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 
воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся:  
− Инициативная группа «Родительский патруль». 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участ-
ников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-
сят взрослые в общность, а  затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собст-
венными.  

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

К детско-взрослой общности в ДОО относится:  
− «Братство наших казачат» 
− Юные  помощники инспекторов движения (ЮПИД); 
− «Эколята – юные защитники природы». 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.  
Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей разно-

го возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также разви-
тию инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 
взаимоотношений. Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значе-
ние:  

−  способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;  
− создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 
самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также 



 

ответственность;  
−  является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том 
числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует 
интерес дошкольника к социуму.  

В ДОО осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в различных формах 
организации детской деятельности:  

− работа на огороде;  
−  праздники, досуги, спектакли;  
− акции;  
− туристические походы;  

Задачи воспитания в образовательных областях. 
 П.29.3.4 Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокуль-
турного окружения ДОО. 
   В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

− партнёрство родителей и педагогов в воспитании детей; 
− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и  ДОО, его промежуточных и конечных ре-

зультатов. 
Ведущая цель взаимодействия  с семьей – создание необходимых условий  для формирования от-
ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности  родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

                  Основные  задачи,  стоящие перед коллективом в работе с родителями 
− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания  и обучения детей и о возможно-

стях детского сада и семьи в решении данных задач; 
− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия  педагогов и родителей с детьми; 
− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, органи-

зуемых в районе, поселке; 
− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий  для их удовлетворение в семье. 
 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Таблица 2.1 

Формы взаимодействия с родителями 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об обще-
культурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление ин-
дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 
построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родите-



 

лями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 
Анкетирова-
ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется ра-
ботниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потреб-
ностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования вос-
питательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (бесе-
да, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 
взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 
данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 
беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 
получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опраши-
ваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы по-
ведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению дру-
гими методами), с другой — делает эту группу методов субъективной (не слу-
чайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершен-
ная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 
информации) 

  
Познавательные формы 
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, 
а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 
семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знако-
мить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рацио-
нальными методами и приемами воспитания для формирования их практических 
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-
воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущ-
ность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 
для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, по-
зволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способст-
вующая формированию умения всесторонне анализировать факты и 
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное пе-
дагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по оче-
реди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представи-
телей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 
совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 
индивидуальных потребностей 

Общее родитель-
ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам образова-
ния, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-
тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом роди-
телей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержани-
ем и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи 

Родительский тре- Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 



 

нинг изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собствен-
ным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая бе-
седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 
самым оптимизируются детско - родительские отношения; помогают 
по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 
контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-
лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями довери-
тельных отношений, способствуют осознанию педагогами значимости 
семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют воз-
можность оказать им помощь в решении возникающих трудностей вос-
питания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 
игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 
среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителя-
ми 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 
его традициями, правилами, особенностями воспитательно-
образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические по-
сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед ро-
дителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 
деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со свер-
стниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режи-
мом жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 
своего ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 
проектные, роле-
вые, имитацион-
ные и деловые иг-
ры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процес-
се обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое реше-
ние 

 
Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные от-
ношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми 
Праздники, утренники, ме-
роприятия (концерты, со-
ревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 
детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родите-
лей и детей 

Совместные походы и экс-
курсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

  
Письменные формы  

Еженедельные 
записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 
здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 
занятиях и другую информацию 

Неформальные 
записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 
информировать семью о новом достижении ребенка или о только что осво-
енном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 
быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 



 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или со-
держащие просьбы 

Письменные 
отчеты о раз-
витии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 
контактов 

  
Наглядно-информационные формы  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы до-
машнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно- 
ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 
детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских ра-
бот, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 
 информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 
детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информацион-
ные проспекты 

Информационно-
просвети-
тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 
и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 
том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредо-
ванное — через газеты, организацию тематических выставок; информа-
ционные стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 
деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских ра-
бот, ширмы, папки-передвижки 

 
События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 
иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спон-
танно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 
взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 
опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 
в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образова-
тельная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 
и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событи-
ем может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, 
и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-
щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитатель-
ной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литера-
тура, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 



 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования. Темы определяются исходя из интересов и потребностей де-
тей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и прие-
мы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспита-
телем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятель-
ности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 
так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельно-
сти учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 
год, проводы Зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 
День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др). 

Во второй половине дня  планируются также тематические вечера досуга, свободные 
игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 
слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 
литературы,  обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Содержание традиционных событий и праздников являются основой для составления 
календарного планирования, с учетом желаний и возможностей детей, запроса родителей, 
времени года, годовым календарным графиком. Календарный план обсуждается на первом 
педсовете учебного года и утверждается приказом заведующего по ДОУ. 
 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой ор-
ганизации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках ко-
торой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-
значенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он откры-
вает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инст-
рументального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-
тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-
ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО:  
− ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  
− социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказов из личного опыта;  
− чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочи-

нение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  
− разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды и нсценировки;  
− рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороли-

ков, презентаций, мультфильмов;  
− организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет-

ских поделок и тому подобное),  
− экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение выставок;  



 

− игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- игра);  
− демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педаго-

га, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 
похвала, поощряющий взгляд).  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пре-
бывания ребёнка в ДОО. 
Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-
сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-
тельных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-
цессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 
− знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты среды, 

отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится ДОО; 

− компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
− компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 
− компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость об-

щения с семьей; 
− компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, не-
обходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру Рос-
сии, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на продук-

цию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудова-
ние должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 
иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, 
а также специфику ДОО и включает: 

− оформление помещений; 
− оборудование; 
− игрушки. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится про-
грамма воспитания,  
и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которой находится организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперименти-

рования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 
познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценно-
сти труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 
труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 
сохранены в среде. 



 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 
 Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, та-
кие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение ак-
тивной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать требованиям 
ФГОС ДО  к предметно-развивающей среде групп: 

«3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

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

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

− двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в под-
вижных играх и соревнованиях; 

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

− возможность самовыражения детей. 
Основные принципы организации среды 

 Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровь-



 

− Пролетарский ЦКР 
− Пролетарская СОШ №2 
− Приход храм Успения Пресвятой Богородицы. 

Сотрудничество с нашими социальными партнерами осуществляется на основе заключенных 
договоров.  
 
2.4.4.Организационный раздел Программы воспитания. 
Кадровое обеспечение. 

ДОО полностью укомплектована педагогическими кадрами. Цели и задачи Программы 
воспитания реализуют все педагогические работники МДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №6»:  

− воспитатели; 
− музыкальные руководители; 
− педагоги дополнительного образования; 
− педагог-психолог; 
− учитель-логопед; 
− тьютор.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса орга-
низационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 
оптимального развития личности ребенка. 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий назначаются в соответствии 
с уровнем мероприятия. 

 
Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализа-

цией воспитательного процесса 
Заведующий  -управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 
 - является примером в формировании полноценных и 
сформированных ценностных ориентиров, норм обще-
ния и поведения;  
- создает условия, позволяющие педагогическому соста-
ву реализовать воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 
ДОО за учебный год;  
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на 
учебный год, включая календарный план воспитатель-
ной работы на учебный год;  
- регулирует воспитательную деятельность в ДОО;  
- контролирует исполнение управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осу-
ществляет мониторинг качества организации воспита-
тельной деятельности в ДОО. 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 
ДОО за учебный год;  
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на 
учебный год, включая календарный план воспитатель-
ной работы на учебный год; 
 - информирует педагогов о наличии возможностей для 
участия их в воспитательной деятельности;  
- является ответственным за наполнение сайта ДОО ин-
формацией о воспитательной деятельности;  
- организует повышение психолого-педагогической 
компетентности педагогов посредством различных 
форм;  



 

- обеспечивает участие воспитанников  в районных и 
областных конкурсах, соревнованиях и т.д.; 
 -создает необходимые условия для осуществления вос-
питательной работы. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 
 - проводит социологические исследования среди воспи-
танников;  
- организует и проводит различные формы воспитатель-
ной работы;  
- принимает участие в подготовке предложений по по-
ощрению воспитанников и педагогов за активное уча-
стие в воспитательном процессе. 

Воспитатель  
Музыкальный руководитель  
Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, фи-
зической культурой;  
- способствует формированию у воспитанников актив-
ной гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в усло-
виях современной жизни, сохранение традиций ДОО; 
 - внедряет здоровый образ жизни;  
- внедряет в практику воспитательной деятельности на-
учные достижения, новые технологии образовательного 
процесса;  
- организует участие воспитанников в мероприятиях, 
проводимых районными, областными и другими струк-
турами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспи-
танников творчеством, трудовой деятельностью;  
- участвует в организации работы по формированию 
общей культуры воспитанников. 

 
Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практиче-
ское руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в элек-
тронной форме на платформе 

В этом разделе могут быть представлены решения на уровне ДОО организации по 
принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам воспита-
тельной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образо-
вательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методиче-
скому обеспечению воспитательной деятельности. Представляются ссылки на локальные 
нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей програм-
мы воспитания. 

институтвоспитания.рф. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (от-

сутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 
категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидно-
стью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 
(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и дру-
гие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-
бёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-
ских, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптималь-
ную социальную ситуацию развития. 



 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 
целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми обра-
зовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, парт-
нера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограни-
ченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 
особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 
ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-
вил и норм поведения;                                                                                                                                              

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуально-
сти, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, под-
вижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образователь-
ных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об ин-
теллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 
быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 
2.6.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ               

ОТНОШЕНИЙ 
Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

  В качестве регионального компонента с детьми 3-7 лет реализуется  парциальная про-
грамма  «Здравствуй, мир Белогорья», авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Программа разра-
ботана в рамках реализации проекта «Дошкольник Белогорья».  
 

Парциальная программа  «Здравствуй, мир Белогорья» 
В содержательном разделе парциальной программы выделено  12 (13 в старшей группе)  само-
стоятельных модулей: 

 Таблица 
Старшая  
группа 

Модуль 1. «Мой детский сад». 
Модуль 2.  «Моя семья - мои корни». 
Модуль 3. «Я – белгородец». 
Модуль 4. «Природа Белогорья». 
Модуль 5. «Мир животных и растений». 
Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белго-
родской области» 
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла». 
Модуль 8. «Белгородчина православная». 
Модуль 9. «Герои Белогорья». 
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белого-
рья».  
Модуль  11.  «Замечательные места Белогорья»   
Модуль 12.  «Замечательные места Белогорья»  
(природа). 
Модуль 13. Медицина Белогорья 

«Здравствуй, мир Бело-
горья». Программно-
методическое пособие 
по познавательному 
развитию для детей 
дошкольного возраста. 
Стр.  141-211 

Подготовительная 
к школе группа 

Модуль 1. «Мой детский сад». 
Модуль 2.  «Моя семья - мои корни». 
Модуль 3. «Я – белгородец». 
Модуль 4. «Природа Белогорья». 
Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 
Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белго-

«Здравствуй, мир Бело-
горья». Программно-
методическое пособие 
по познавательному 
развитию для детей 
дошкольного возраста. 



 

родской области» 
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла». 
Модуль 8. «Белгородчина православная». 
Модуль 9. «Герои Белогорья». 
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белого-
рья».  
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  (ар-
хитектура, производство и т.д.).  
Модуль 12. «Медицина Белогорья» 

Стр. 215-298 

 
2.7.Комплексно-тематическое планирование 

 
2.7.1 Комплексно-тематическое планирование по формированию лексико-

грамматических средств языка, развитию речи, по звукопроизношению  в старшей 
группе компенсирующей направленности 

 
2.7.2 Комплексно-тематическое планирование по формированию лексико-

грамматических средств языка, развитию речи, по звукопроизношению  в подготови-
тельной к школе группе компенсирующей направленности 

 
III.Организационный раздел Программы. 

 
3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на норма-
тивно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 
обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не 
только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможно-
стям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне 
с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фик-
сирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 
обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 
Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организа-
ции со стороны ППк, образовательных организаций, реализующих адаптированные основ-
ные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной за-
щиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 
ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспе-
чить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образова-
тельный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение 
и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образо-
вательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой дос-
тупности. 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 

фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 
разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка дея-
тельности.  

РППС  обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной дея-
тельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспери-
ментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость на-
учного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, геро-
ев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены 
и сохранены в среде.  



 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, зна-
комства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной орга-
низации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

В соответствии с ФГОС ДО, РППС:  
1)содержательно-насыщенная;  
2)трансформируемая;  
3)полифункциональная;  
4) вариативная;  
5) доступная;  
6) безопасная.  
В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности:  
• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физ-
культурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спор-
тивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных 
областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое разви-
тие»;  

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания обра-
зовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-
тие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых дет-
ских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «По-
знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Ху-
дожественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного ма-
териала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстра-
ционных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции со-
держания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Со-
циально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;  

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический мате-
риал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое обору-
дование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 
реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции со-
держания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Со-
циально-коммуникативное развитие»;  

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает рас-
ширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 
взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познава-
тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;   

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу 
для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, вос-
питание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных по-
требностей в интеграции содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет орга-
низовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 



 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное разви-
тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»;  

• центр уединения предназначен для снятия психо-эмоционального напряжения 
воспитанников;  

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной дея-
тельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содер-
жания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое разви-
тие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Предметно- пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благо-
получия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудни-
ков.  

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 
групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информацион-
но-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

  
Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 
  
В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы образования;  
2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 
содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию;  естественному и 
искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и кана-
лизации; организации питания; медицинскому обеспечению;  приему  детей  в органи-
зации,  осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; организа-
ции физического воспитания; личной гигиене персонала;  

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников;  
5. ВозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясОВЗ,втомчислед

етей-инвалидовк объектам инфраструктуры Организации.  
 При  создании  материально-технических условий  для  детей    
ОВЗ учитываются особенности их физического и психического развития.  
 Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных модулей соот-
ветствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу предла-
гаемого количества, исходя из типовой численности группы детей.  
 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 
 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-
чивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-
требностями: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предпола-
гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется воз-
можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обу-
словленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 
том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-
ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирова-
ние самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необхо-
димости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в раз-
ных видах игры. 



 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социаль-
но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освое-
нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особен-
ностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 
Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
П. 53 Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована в виде мобильных цен-
тров детской активности:  

В группах раннего возраста:  
• центр двигательной активности для развития основных движений детей;  
• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 
формы, цвета, размера;  

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 
играх со сверстниками под руководством взрослого;  

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 
музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продук-
тивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств;  

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 
стихов, рассматривания картинок;  

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятель-
ности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслу-
живания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 
и пр.).  

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается сле-
дующий комплекс центров детской активности:  

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и ма-
лой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкуль-
турном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 
площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных облас-
тей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;  

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для раз-
вития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образова-
тельных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познава-
тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  «Художе-
ственно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного мате-
риала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстраци-
онных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции со-
держания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Со-
циально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;  



 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элемен-
тарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания образова-
тельных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»;  

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудо-
вание, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реа-
лизации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содер-
жания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие»;  

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расшире-
ние кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрос-
лыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;   

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, форми-
рование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание 
любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей 
в интеграции содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет органи-
зовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное раз-
витие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое разви-
тие»;  

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспи-
танников;  

• центр коррекции;  
• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятель-

ности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благо-
получия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудни-
ков.  

В образовательной организации созданы условия для информатизации образователь-
ного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процес-
се.  
Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей, их половой идентификации. Обеспечивает развитие детей по 
пяти основным направлениям.  
  
Физическое направление  Физкультурный зал, спортивная площадка, медицинский 

кабинет,  изолятор, физкультурные уголки в группах  
Художественно-  эстетиче-
ское направление  

Музыкальный зал, центр изобразительной, музыкальной, 
театральной деятельности в группах, выставки творческих 
работ педагогов и детей, картинная галерея  



 

Познавательное развитие  Центры познавательно-исследовательской деятельности в 
группах, разнообразные уголки в групповых комнатах: 
конструирования, сенсорного развития, математики, позна-
вательно-исследовательской деятельности, природы, для 
игр с водой и песком (младшие группы), краеведческий 
уголок, центр для игры в шашки и шахматы, центр техни-
ческого творчества  

Речевое развитие  Центры развития речи и обучения грамоте, настольно-
печатных игр,  книжные уголки  

Социально-
коммуникативное  развитие  

Мини-музей, уголки патриотического воспитания, уголок 
памяти героям Великой Отечественной войны , центры 
краеведения,  сюжетно-ролевых игр, центр по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма 
«БУМ-городок»   

Коррекционно-развивающее 
направление  

Кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсор-
ная комната  

  
На территории образовательной организации находятся:  

− игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами, песоч-
ницами;   

− спортивная площадка с искусственным покрытием и установленным оборудованием 
(футбольные ворота, баскетбольные щиты), беговая дорожка, гимнастическая площадка,  
прыжковая яма.  

− тропа «здоровья»;   
− тематические площадки: «Автогородок» - площадка для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения и игр  детей по профилактике нарушений правил до-
рожного движения; «Площадка английского языка», «Классики», «Шахматы под откры-
тым небом», этнографический объект «Жили-были»;  

− экологическая тропа; 
− рокарий, цветники, клумбы, рабатки;  
− детский овощной огород;  
− метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения наблюдений;  
− плодово-ягодный сад;  
− искусственный водоем «Озеро»;  
− уголок «Экзотические растения»;  

Содержание образовательной деятельности на площадках разработано педагогами и 
используется по мере необходимости. 
 

4.1.3.2 Кадровые условия реализации Программы. 
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наимено-

вание должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогиче-
ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной про-
граммы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 
её реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Феде-
рально программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован 
кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организаци-



 

ей, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 
Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педаго-

гическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками об-
разовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 
вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуще-
ствляет 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 пол-
номочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать ус-
ловия 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. 

 
Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произ-
ведений для реализации Программы. 

Перечень художественной литературы. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-
ворки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

     От 5 до 6 лет. 

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. Тол-
стого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 
(обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягуш-
ка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под ре-
дакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый 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. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетуш-
ка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 
«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Во-
образилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Ка-
кие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья 
дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» 
(отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Сим-
бирская 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»; Чёрный С. 
«Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «По-
дарки 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 расска-
за по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помо-
гали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по вы-
бору); 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», «Бе-
личья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 
«Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по 
выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре жела-
ния»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 
капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Сереб-
ряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин кален-
дарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», 
«Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по вы-
бору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 
Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Ма-
мин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мо-
роза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; 
Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидо-
неСалтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи бога-
тырях» (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 X. 
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. «Ог-
ниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с 
датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (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 слонёнке» (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. Ис-
тория деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешест-
вие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 
«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лоф-
тинг X. «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. «При-
ключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с 
итал. И.Г. Константиновой). 
          

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, по-
говорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

От 6 до 7 лет. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 
«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 
Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 
сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Си-
меонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 
А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Ка-
пицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 
Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 



 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розоч-
ка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», 
пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб.  А. Александровой и М. Туберов-
ского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургене-
ва), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) 
из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 
Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 
Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жу-
ковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неиз-
вестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 
«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Ники-
тин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «На-
стоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 
(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 
«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Ново-
годнее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зо-
вём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев 
Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 
коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 
Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был ма-
леньким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рас-
сказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Сто-
жок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и 
Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 
«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 
хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Се-
рёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Слад-
ков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по 
выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собач-
ка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 
письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибаль-
чише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как 
Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский 
К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», 
«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Зем-
ли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 
англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон 
Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-
Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 
Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с 
нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 
«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. 
«Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 



 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карл-
соне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, 
когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про ДжемаймуНырни в лужу» (пер. с англ. И.П. 
Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 
Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. 
с франц. И. Кузнецовой);  Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде). 
 

Перечень музыкальных произведений. 
    

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; «Жаво-
ронок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 
муз. Н. Римского-Корсакова. 

От 5 лет до 6 лет. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармош-
ка», 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, драз-
нилки, 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 хоро-
водная», 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 иг-

рушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 
Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, об-

раб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 
Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои дет-

ки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос-
ки», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкаль-
ный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бура-

тино», «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. Тиличее-
вой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 
Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пля-
ска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 
муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Куку-

шечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-
нова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 
муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 
«Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 
Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 
«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 
сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцха-
ладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясо-
вая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

 
Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличее-

вой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 
скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 
рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. 
Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «По-
прыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко;   
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Пряли-
ца», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Сло-
нова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-
жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На го-
ре-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с по-

гремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 
обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Уз-
най по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, 
вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. 
нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 



 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки раз-

ные бывают», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инст-
румента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 
нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 
Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 
улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилин-
ского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зе-
леном лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 
из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 
береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. 
Е. Тиличеевой. 
 

Перечень анимационных произведений. 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмот-

ра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 
иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструк-
тивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоцио-
нального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окру-
жающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного про-
смотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ре-
бёнком цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями (законными пред-
ставителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 
произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не реко-
мендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов со-
держат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении дли-
тельного 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 инфор-
мации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, 
О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. А. 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», режиссёр 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 JI. 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 
A. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 
Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 
Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Качанов, 1969-1983. 
Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Уфимцев, 

1976-91. 
Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 

- 1972. 
Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полков-

ников, 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», режис-
сер коллектив авторов, 1971-1973. 

 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 
1969. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры  В. Ко-
теночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.  
Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 
 Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Сте-

панцев, 1965. 
Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 
Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 

1954. 
Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалев-

ская, 1969. 
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956. 



 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн,1975. 
Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма,1979. 
Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, А. Попов. 

1975. 
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн,1979. 
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 
Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2015. 
Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин,1969. 
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбу-

нов, Д. Сулейманов и другие. 
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алек-

сеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 
 
4.1.3.3. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отноше-
ний. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собст-
венному 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 посте-
пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 
организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-
ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 
отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-
вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-
хо 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 необ-
ходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 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 само-
стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 
индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспе-
чивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 
организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержа-
нию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их про-
извольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физи-



 

ческой активностью. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошко-

льного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличива-
ется ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная дея-
тельность 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 необходи-
мо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (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 ДОО может корректировать режим дня в зависимости 
от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 
приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которы-
ми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21) 
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-
школьного 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 минут 
15 минут 
20 минут 
25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной об-
разовательной нагрузки для детей дошколь-
ного 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 

20 минут 
30 минут 
40 минут 

50 минут или 75 минут 
при организации 1 заня-
тия после дневного сна 

90 минут 
Продолжительность перерывов между заня-
тиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 1-3 года 
4-7 лет 

12 часов 
11 часов 

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 возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
Утренняя зарядка, продолжительность, не до 7 лет 10 минут 



 

Показатель Возраст Норматив 
менее 
 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 
организации и режима обучения. 

Вид 
организации 

Продолжительность, либо 
время нахождения ребён-

ка в организации 
Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 
организации, 
организации 
по уходу и 
присмотру 

до 5 часов 
2 приема пищи (приемы пищи определяют-
ся фактическим временем нахождения в ор-

ганизации) 
8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 
ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин, второй ужин 

 
ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 
− при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увели-

чена на 5% соответственно. 
− при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и «уп-

лотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности су-
точного рациона 30%. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Холодный период года 
Утренний прием детей, игры, самостоятель-
ная деятельность, утренняя гимнастика (не 
менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры,  подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 
Занятия (включая гимнастику в процессе 
занятия - 2минуты, перерывы между заня-
тиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвра-
щение с прогулки 

10.00-12.00 10.05–12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъ-
ем детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Занятия (при необходимости) - - - - 
Игры, самостоятельная деятель-
ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоя-
тельная деятельность  детей,  
возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 



 

Теплый период года 
Утренний прием детей, игры, самостоя-
тельная деятельность, утренняя  гимнастика 
(не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 
Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия 
на прогулке, возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка к ко сну, сон, постепенный  
подъем детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная  деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, само-
стоятельная деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и ре-
жима дня должны соблюдаться следующие требования: 
− режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 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 учётом воз-
раста, 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 возду-
хе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче-
ских условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 
климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 
культурой должны проводиться в зале. 

 
4.1.3.4 Календарный план воспитательной работы. 
Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных 
групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы ДОО вправе включать 
в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 
 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, па-
мятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 
8 февраля: День российской науки 



 

21 февраля: Международный день родного языка 
23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 
8 марта: Международный женский день 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики 
22 апреля: Всемирный день Земли 
30 апреля: День пожарной охраны 

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: Международный день защиты детей 
5 июня: День эколога 
6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина (1799-1837) 
12 июня: День России 
22 июня: День памяти и скорби 
Третье  воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности 
12 июля: День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России 
30 июля: День Военно-морского флота 
Август: 
2 августа: День Воздушно-десантных войск 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний 
7 сентября: День Бородинского сражения 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 
1октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 
5 октября: День учителя 
14 октября: День флага Белгородской области  
16 октября: День отца в России 
28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 
4ноября: День народного единства 
10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 
27ноября: День матери в России 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 
8 декабря: Международный день художника 
9 декабря: День Героев Отечества 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации 
31декабря: Новый год. 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц  Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и оздоро-
вительное 

Трудовое Этико-эстетическое 

Сентябрь событие  Воз 
раст 

событие  Возр 
аст 

событие  Воз 
раст 

событие  Воз 
раст 

событие  Воз 
раст 

событие  Воз 
раст 

Посвящение в 
казачата воспи-
танников; 
виртуальная экс-  
курсия «С чего 
начинается Ро-
дина?» 

6 лет 
 
 
5-7 
лет 

«День знаний» 
«День дошко-
льного работ-
ника» 

 

 
 5-7 
лет 

  

 «Безопасная до-
рога» 
 
 
 
 
 

 
5-7 
лет 
 
 

 

Беседы «Режим  
дня», «Вредные 
привычки», «Я и 
мое тело», 
«Уход за зуба-
ми» 
Чтение художе-
ственной лите-
ратуры  Г. Зай-
цев «Дружи с 
водой», К. Чу-
ковский «Мой-
додыр», А. Бар-
то «Девочка чу-
мазая», З. Бяль-
ковская «Юля – 
чистюля» 

 
 
 
 

 3-7 
 
 лет 
 

«Экологический 
десант» - уборка 
игровых площа-
док, питомника; 
наблюдение за  
трудом взрослых 
в ДОУ (в соот-
ветствии с воз-
растом) 

 

 
  
  

 
 
 

Беседа на тему: 
«Что такое доб-
ро?», «Где 
живѐт добро-
та?», «Что зна-
чит добрый че-
ловек?», «Легко 
ли быть доб-
рым?», «Как 
поделиться доб-
ротой?», «По-
чему добро по-
беждает зло?», 
«Как сохранить 
добро» 

 
  
  

 
 
 
 
 
 

Октябрь Дидактические 
игры, игры-
путешествия; 
изготовление от-
крыток для деду-
шек и бабушек к 
Международному  
Дню пожилого 
человека 
 

  
  

 
 

Конкурс чтецов 
День отца в  
России 

 
 
 

  
  

 
 
 
 

Всемирный день 
защиты живот-
ных. Тематиче-
ские мероприя-
тия в рамках 
природоохран-
ных социально-
образовательных 
проектов «Эколя-
та-Дошколята», 
«Эколята», «Эко-
лята – Молодые 
защитники При-
роды» 

   
  

 

Акция, посвя-
щенная Всерос-
сийскому дню 
утренней гимна-
стики 
Подвижные иг-
ры с бегом, 
прыжками, (на-
родные, дворо-
вые) 

 

  
  

 
 

«Разговор о  
профессиях». 
Международный   
день библиотек -  
экскурсия в биб-
лиотеку; 
организация тру-
да в уголке при-
роды; дидактиче-
ские игры о про-
фессиях в соот-
ветствии с воз-
растом 
 

  
  

 
 

Международ-
ный день музы-
ки, «Праздник 
осени»,  «Осе-
нины» 

  
  

 



 

Ноябрь  День       народ-
ного единства; 
оформление экс-
позиции рисун-
ков и фотогра-
фий, посвящен-
ной Дню матери  
День государст-
венного герба 
РФ 

  
  

 

Фотовыставка 
«Моё домашнее 
животное» 

  
  

 

Развлечения 
«Хочу все знать!» 

  
  

 

Спортивные 
развлечения 

  
  

 

Экскурсии (в 
библиотеку, в 
магазин, по дет-
скому саду) 
трудовые пору-
чения (дежурст-
ва) 

 

  
  

 
 

Праздничный 
концерт, посвя-
щенный Дню 
матери 
Конкурс декора-
тивно- приклад-
ного и изобрази-
тельного твор-
чества «Дары 
Осени!» 

  
  

 

Декабрь Народные игры, 
фольклор; 
посещение этно-
графического 
объекта «Жили-
были» - беседа 
«Как жили наши 
предки» 
День Героев 
Отечества 
 

 4-7 
лет 
 

Информацион-
ная акция для 
родителей 
«Елочка, живи!» 
День конститу-
ции РФ 

5-7 
лет 

День неизвестно-
го солдата 
День доброволь-
ца (волонтера) 
 
 

5-7 
лет 
 
 

Экскурсия в ме-
дицинский ка-
бинет. 
Чтение художе-
ственной лите-
ратуры: К. Чу-
ковский «Док-
тор Айболит», 
Е. Шкловский 
«Как лечили 
мишку», Т. Вол-
гина «Два дру-
га» 

4-7 
  лет 
 

Кормление птиц; 
расчистка доро-
жек на участке от 
снега;  постройка 
снежных фигур 
«Дружно – не 
грузно, а  врозь – 
хоть брось!» 

5-7 
лет 

Выставка-
конкурс «Зим-
няя фантазия» 
 
Международ-
ный день ху-
дожника 
 
Новогодние ут-
ренники 

 
 

3-7 
лет 

 
 

 

 2-7 
лет 

Январь Беседа о разных 
странах и их жи-
телях. 
Дидактическая 
интерактивная 
игра: «Кто в ка-
кой стране жи-
вет» 
 

 
 6-7 
лет 

Акция «Покор-
мите птиц зи-
мой» 

 

 
 5-7 
 лет 
 

«Зимующие пти-
цы» 
 
 

 
    5-7 

лет 
 

Просмотр 
мультфильмов 
Смешарики 
«Азбука здоро-
вья» серия  
«Правильное 
питание» 

 

  
 5-7 
 лет 
 
 

Экскурсия на 
прачечную. Рас-
сказ воспитателя 
о работе маши-
ниста по стирке 
белья. С-р игра 
«Прачечная» 

 

  
 5-7 
 лет 
 

Игровые про-
граммы «Зим-
ние забавы» 
(колядки) 

 

  
 5-7 
 лет 
 
 

Февраль Викторина «Лю-
би и знай родной 
свой край» 
 

 6-7 
 лет 
 
 

Проект «Моя 
родословная» - 
составление ге-
неалогических 
древ 

 

 5-7 
 лет 
 

 Опыты с водой 
Рассматривание 
энциклопедии 
«Тело человека» 
Чтение художе-
ственных произ-

 5-7 
 лет 
 

Музыкально- 
спортивные 
праздники, по-
священные Дню 
защитника Оте-
чества 

 3-7 
 лет 
 
 

Беседа «Есть та-
кая профессия – 
Родину защи-
щать» 

 
 

 5-7 
 лет 
 
 

Праздничное  
гуляние «Широ-
кая масленица» 

 
 

 3-7 
 лет 
 
 



 

ведений: Н. Ка-
линина «Помощ-
ники» и др.  

 
 

Март Изготовление 
сувениров к Дню 
8 Марта 
 

 3-7 
 лет 
 

Беседа «Моё 
любимое время 
года» 

 

 4-7 
 лет 
 
  

Беседа «Почему 
снег и лёд весной 
тают?» 
Чтение литерату-
ры:   А. Барто 
«Весна идёт» 

 4-7 
 лет 
 

Беседы, викто-
рины, дидакти-
ческие игры, 
просмотр 
мультфильмов и 
видеороликов по 
дорожной безо-
пасности. 

 

 2-7 
 лет 
2 

Фотовыставка 
«Профессии мо-
ей  семьи» 

 
 

 5-7 
 лет 
 
 

Праздники, по-
священные Ме-
ждународному 
женскому дню 
«Мамочка лю-
бимая!» 
 Неделя детской 
книги 
Неделя музыки 

 2-7 
 лет 
 
 
 

Апрель День космонав-
тики 
 

 5-7 
 лет 
 
 

Беседа «Что та-
кое доброта?» 

 
 

 4-7 
 лет 
 
 

Просмотр  видео 
ролика «Солнеч-
ная система» 
Уход за расте-
ниями в уголке 
природы (пра-
вильный полив, 
рыхление) 

 5-7 
 лет 
 

Беседа «Пита-
ние космонавта» 
Спортивные ме-
роприятия, по-
священные Все-
мирному дню 
здоровья. День 
здоровья. Экс-
курсия на ста-
дион, площадку 
ГТО 

 5-7 
 лет 
 
 

Акция по уборке 
участков «Чис-
тота – лучшая 
красота!» 
 

 

 4-7 
 лет 
 
 
 

Выставка  ри-
сунков «Мы 
первые в космо-
се»  

 
 
 

 
 
 

Май «День Победы» 
Акция «Окна 
Победы» 
Акция «По-
здравление вете-
рану» 
«Бессмертный 
полк» - онлайн 
Викторина «Лю-
ди, прославив-
шие Россию» 
 

 4-7 
 лет 
 
 
 

Международный 
день семьи. 
Выпускные «До 
свиданья,  дет-
ский сад!» 

 5-7 
 лет 
 
 

Беседы с детьми 
старшего дошко-
льного возраста о 
героях-земляках 
 
 
 

 5-7 
 лет 
 
 
 

Д/ игра «Что по-
лезно для здоро-
вья?» 
Подготовка к 
тестированию 
детей 6 лет по 
ФСК ГТО 

 
 

 6-7 
 лет 
 
 
 
 

Чтение художе-
ственной литера-
туры: С. Михал-
ков «А что у 
вас?», Джанни 
Родари «Чем 
пахнут ремес-
ла?», Э. Успен-
ский «25 профес-
сий Маши Фили-
пенко», В. Мая-
ковский «Кем 
быть?» 

 6-7 
 лет 

 

Выставка, по-
священная Дню 
Победы. 
Шествие Бес-
смертного полка 
на территории 
ДОО. 

 

 5-7 
 лет 
 
 
 

Июнь День России 
- беседы  

 4-7 
 лет 

Ситуативный 
разговор «Как 

 4-7 
 лет 

Интеллектуаль-
ная игра «Что? 

 6-7 
 лет 

Спортивный    
праздник      

 4-7 
 лет 

Трудовые пору-
чения (поливка 

 4-7 
 лет 

Досуг в рамках 
Дня защиты де-

 3-7 
 лет 



 

- конкурс рисун-
ков 
- музыкальная 
гостиная «Люб-
лю тебя, моя 
Россия» 
 

 
 

мы отдыхаем 
летом?» 

 

 Где? Когда?» 
Составление 
кроссворда о 
летних видах 
спорта 

 «Здравствуй, ле-
то!» 
Беседы «Безопас-
ность на воде», 
«Осторожно! От-
крытое окно», 
«Внешность че-
ловека может 
быть обманчи-
вой» 

 цветов, уборка на 
участке, труд на 
детском овощ-
ном огороде) 
 

 тей  
 

 

Июль День семьи 
-беседы 
фотовыставка 
«Моя семья» 

 4-7 
 лет 
 
 

Экологические 
проекты: «Наш 
цветник», «Наш 
огород» 

 

 6-7 
 лет 
 

Рассматривание 
энциклопедий о 
грибах, насеко-
мых, диких жи-
вотных. 
Просмотр мульт-
фильмов из серии 
«Уроки тетушки 
Совы» 

 6-7 
 лет 
 

Летняя спарта-
киада. 
Беседы по элек-
тробезопасно-
сти, пожарной 
безопасности 

 

 4-7 
 лет 
 
 

Труд в цветнике 
и на детском ого-
роде 

 
 

 4-7 
 лет 
 
 
 

Выставка дет-
ских рисунков 
«Вот оно какое, 
наше лето» 

 
 

 4-7 
 лет 
 
 

Август  День поселка 
Беседа об исто-
рии нашего по-
селка. 
Просмотр пре-
зентации «Мой 
Пролетарский» 

 5-7 
 лет 
 
 

Беседа о летних 
видах спорта, 
его значении в 
жизни человека. 

 
 

 5-7 
 лет 
 
 

Мероприятия, 
посвященные 
государствен-
ному флагу РФ 

 

 4-7 
 лет 
 
 

День физкуль-
турника 
Досуг «Летняя 
школа безопас-
ности». 
Беседа «Осто-
рожно, насеко-
мые!» 

 4-7 
 лет 
 
 
 

Уборка урожая 
на детском ого-
роде. Сбор семян 
цветов. 

 

  4-7 
 лет 
 
 

Развлечение в 
автогородке 
«Правила до-
рожные знай и 
соблюдай» 

 

 4-7 
 лет 
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