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Основные понятия и сокращения

Вариативная часть — часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
ДО – дошкольное образование.
ДОО – дошкольная образовательная организации
Закон об образовании ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
КРР – коррекционно-развивающая работа.
НОО – начальное общее образование.
НС – несоответствие образовательной программы дошкольной образовательной
организации обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной
программе.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ООП – особые образовательные потребности.
ПДР – пространство детской реализации
План – Федеральный календарный план воспитательной работы.
Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания.
ПС – Полное соответствие образовательной программы дошкольной образовательной
организации обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной
программе.
РПВ – рабочая программа воспитания ДОО.
РАС – расстройство аутистического спектра.
РППС – развивающая предметно-пространственная среда.
СанПиН – санитарные правила и нормы.
УМК – учебно-методический комплект.
ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного
образования.
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
ФОП ДО или Федеральная программа – Федеральная образовательная программа
дошкольного образования.
ЧБД – часто болеющие дети.
ЧС – Частичное соответствие образовательной программы дошкольной
образовательной организации обязательному минимуму содержания, заданному в
Федеральной программе.
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Перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность детского сада

Федеральные документы:
1.  Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей,

1990.
2.  Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959.
3.  Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята

Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года.
4.  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
5.  Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки».
6.  Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской

Федерации Десятилетия детства».
7.  Указ Президента РФ от 7  мая 2018  г.  № 204  «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
8.  Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года».
9.   Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских
духовно-нравственных ценностей».

10. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

13. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27
октября 2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

17. Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций».

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года».

19. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей».

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
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должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».

21. Приказ Министерства образования и науки России от 20 сентября 2013 г. №
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

22. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».

23. Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».

24. Приказ Министерства образования и науки России от 13 января 2014 г. № 8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования».

25. Приказ Министерства образования и науки России от 22 декабря 2014 г. №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

26. Приказ Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 № 536 «Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».

27. Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».

28. Приказ Министерства просвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».

29. Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 № 1022 «Об утверждении
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования».

30. Приказ Министерства просвещения России от 24 марта 2023 г. № 196 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.  Пояснительная записка

     1.1.1. Общие положения
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее – Программа)
разработана в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детском саду № 305 Тракторозаводского района Волгограда» (далее –
Организация или ДОО или МОУ Детский сад №305) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано 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 приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022,
зарегистрирована в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный N 72149)
(далее - ФАОП ДО).

Программа направлена на «обеспечение условий для дошкольного образования,
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста
с тяжелыми нарушениями речи (далее -ТНР), индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья».

АОП ДО - нормативный документ, позволяющий реализовать несколько
основополагающих функций дошкольного уровня образования:

1) воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на
доступном его возрасту содержании доступными средствами;

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного
на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;

3) создание единого пространства воспитания и обучения детей от рождения до
поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям
(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от
места и региона проживания.

Структура АОП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел АОП ДО включает цели, задачи, принципы её формирования;
планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте, а также на
этапе завершения освоения Программы в условиях дошкольных образовательных групп
компенсирующей направленности; подходы к педагогической диагностике достижения
планируемых результатов.

Содержательный раздел АОП ДО включает описание образовательной деятельности
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие. В нем представлены описания вариативных форм, способов,
методов и средств реализации АОП ДО ; особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы;
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции тяжелых нарушений
речи у воспитанников (программу коррекционно-развивающей работы) в условиях
дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.
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Программа коррекционно-развивающей работы учитывает особые образовательные
потребности воспитанников дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи,
удовлетворение которых открывает возможность начального общего образования.

В содержательный раздел АОП ДО входит Федеральная рабочая программа
воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы,
предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям,
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения
в российском обществе.

Организационный раздел АОП ДО включает описание психолого педагогических и
кадровых условий, обеспечивающие развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
особенности организации развивающей предметно пространственной среды,
материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания. В разделе представлены режим и
распорядок дня в ДОУ, календарный план воспитательной работы.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей; уровень развития детей,
необходимый и достаточный для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования.

АОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:
- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на
доступном его возрасту содержании доступными средствами;
- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее-ДО),
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;
- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и
обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего
ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия
ДО, вне зависимости от места и региона проживания.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных
практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом
приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения
коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их
родителей: парциальная программа «Моя Родина - Волгоград» Л.В. Лосевой, М.В.
Корепановой, А.М. Яценко

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах
деятельности, таких как:

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

· 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),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

1.1.2.  Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования,

определяемых общими и особыми потребностями обучающихся дошкольного возраста
с ТНР, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Задачи Программы:
· реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;
· коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
· охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в

т.ч. их эмоционального благополучия;
· обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в

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

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

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

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

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

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

· обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования.
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Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе АОП, возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-
логопеда, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.

Это позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к
обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу
или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями
речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
Поддержка разнообразия детства.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

развитии человека.
Позитивная социализация ребенка.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников ДОУ) и обучающихся.

Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Сотрудничество ДОУ с семьей.
Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для
обучающихся с ТНР:

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости
(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).

Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования
обучающихся с ТНР:  предполагает такое построение образовательной деятельности,
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и
учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению
как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с
познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой
области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
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процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного
возраста;

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности
и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических
особенностей, запросов родителей (законных представителей).

1.1.4.  Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики
Основные участники реализации АОП ДО: педагоги, обучающиеся, родители

(законные представители).
Социальными заказчиками реализации АОП ДО как комплекса образовательных

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся,
как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и
обучение.

Особенности разработки АОП ДО:
условия, созданные в МОУ Детском саду №305 для реализации целей и задач АОП

ДО;
социальный заказ родителей (законных представителей);
детский контингент;
кадровый состав педагогических работников;
культурно-образовательные особенности МОУ Детского сада №305;
региональная специфика, специфика населенного пункта;
характеристика социокультурной среды.
Детский контингент
Количество групп, их направленность и предельная наполняемость

Группа Возраст Направленнос
ть

Кол-
во

групп

Предельная
наполняемость

Средняя группа 4-5 лет ТНР (ОНР) 1 10
Старшая группа 5-6 лет ТНР (ОНР) 1 10
Подготовительная к

школе группа
6-7 лет ТНР (ОНР) 1 10

Кадровый состав педагогических работников
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной
организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими
вспомогательные функции.

Должность Количество
педагогов

Высшее
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование

Старший воспитатель 1 1

Воспитатель 23 18 5

Музыкальный руководитель 1 1

Учитель - логопед 7 7

Педагог - психолог 1 1

Всего: 33 27 6
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Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации,
а также повышают профессиональный уровень через посещения методических
объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует
повышению профессионального мастерства, положительно влияет на качество
реализации Программы.

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными
специалистами работают молодые педагоги.

Реализация Программы полностью обеспечивается квалифицированными
педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, №
9, ст. 1341)

Осуществляется непрерывное сопровождение Программы педагогическими и
учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО
или в дошкольной группе.

ДОО применяет сетевые формы реализации Программы/отдельных ее компонентов,
в связи с чем задействован кадровый состав других организаций, участвующих в
сетевом взаимодействии с ДОО, квалификация которого отвечает указанным выше
требованиям.

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе
реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального
образования не реже одного раза в три года.

Региональная специфика
Воспитание дошкольников – граждан Поволжья представляет собой процесс,

направленный на создание условий для приобщения детей к истории и культуре
Нижнего Поволжья, ориентированного на активное познание природы, прошлого края
и его современной культуры, развитие созидательной направленности личности в
контексте продолжения этнических и родовых традиций, неприемлемой насилие,
жестокость.

Организация образовательной среды осуществляется по принципу
культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных
сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего
социального окружения, на познании историко-географических, этнических
особенностей социальной, правовой действительности Нижнего Поволжья, с учетом
национальных ценностей и традиций в образовании.

Южный федеральный округ издавна славится   своими богатствами, историей,
культурой. Все это направляет деятельность детского сада в области краеведения:
развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой,
географией, традициями, достопримечательностями, народными промыслами,
архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что способствует
воспитанию чувства гордости.

Содержание дошкольного образования в МОУ Детском саду № 305 включает в себя
вопросы истории и культуры родного города, природного и социального мира, который
с детства окружает маленького волжанина. Поликультурное воспитание дошкольников
строится на основе изучения традиций семей воспитанников детского сада.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской культуры
посредством:

• приобщения к музыке, устному народному творчеству, художественной
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;

• знакомству с народными играми, народными игрушками и национальными
куклами;
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• общению с представителями разных национальностей;
• создание тематических выставок, экспозиций, этнических мини-музеев.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,

формирование активного положительного отношения к героическому прошлому и
настоящему нашей Родины.

Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и

взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
• Принцип регионализации (учет специфики региона).
Специфика населенного пункта
Волгоградская область имеет славные исторические, боевые и созидательные

традиции. Города и станицы вписаны в историю России. Сердце Нижнего Поволжья –
город Волгоград (в прошлом – Царицын, Сталинград) не раз оказывался в центре
крупнейших событий российской общественной и государственной жизни, становился
ареной грандиозных исторических катаклизмов. Волжан с раннего возраста
необходимо приобщать к великому подвигу города – героя, поскольку все напоминает
о страшной трагедии, разыгравшейся в 1942 - 1943 гг.: названия улиц, проспектов и
площадей; башни танков; боевая техника под открытым небом у музея – панорамы
Сталинградской битвы; тишина Мамаева кургана. Но история города – это не только
славные страницы победы под Сталинградом, это и история крепости Царицын, это и
мирные годы Волгограда - города труженика на прекрасной русской реке Волге.

Как избежать формирования у ребенка неправильных представлений о героях и
стереотипного понимания войны? Необходимо показать им ужас насилия, убийства,
бомбежки, в доступной для них форме. Маленькие граждане великого города на
русской реке Волге, сохранившего память о страшных разрушениях, способны
научиться уважать право на жизнь, великое право, попранное захватчиками тогда в 41-
45 гг. 20 века, и игнорируемое сейчас защитниками идей войны, насилия,
нетерпимости.

Волгоградская земля известна всему миру трудовым подвигом. Из руин и пепла
возрожден город Сталинград - Волгоград, переживший смерть, навсегда потерявший
свое прежнее лицо, запечатленное в архитектуре Царицына. Новый город красавец,
рожденный стремлением к миру, является примером огромного трудолюбия,
творчества, любви к своей Родине. Планетарий с уникальным оптическим
оборудованием, красавица набережная Волги, Волго-Донской канал, ГЭС - символы
созидательного труда на родной земле.

Почетные граждане г.  Волгограда и области (В.И.  Чуйков,  Я.Ф.  Павлов,  А.Н.
Пахмутова, М.К. Агашина и др.) – люди разных профессий своими достижениями
преумножили славу края.

Традиционно территория Волгоградской области является местом проживания
донского и астраханского казачества, что позволяет уже с раннего детства знакомить
детей с ярким, самобытным творчеством казаков.

Наличие в регионе частей и подразделений Российской армии, ветеранской
общественности, культурно-просветительных учреждений (библиотек, музеев,
планетария), общественных организаций, создает благоприятные условия для
культурного

развития ребенка, познания наследия города, края.
Характеристика социокультурной среды
Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с

дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного
воспитания дошкольника.
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Организация образовательной деятельности в МОУ предполагает введение
различных культурных практик.

Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного опыта
ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и
позитивным, и негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии
взрослого.

Культурные практики - понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-
либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет
этот выбор.

Культурные практики — это ситуативное, автономное, самостоятельное,
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах,
сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими
детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания,
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также
негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что
именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль
жизнедеятельности, дальнейшая судьба.

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп
происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и
предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или
три. В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик:
центр изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки,
центр развития речи, центр физической культуры. Для культурных практик первой
половины дня определяется тема недели. Вторая половина дня предполагает
реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного образования. По
итогам реализации культурных практик в группах проводится рефлексия полученного
детьми опыта.

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и
культуры родного города и района, природного, социального и рукотворного мира.
Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных
культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На
этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были
задействованы все компоненты: чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие
мира.

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда - то
пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой
личностный потенциал.

Важными традициями МОУ в аспекте социокультурной ситуации развития
являются:

- знакомство с народными играми;
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;
- приобщение к истокам русской народной культуры;
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и

его окрестностей.
Социальное партнерство

Взаимодействие
Полное наименование

организации
Проблема, направление

работы Форма сотрудничества
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МОУ СОШ № 18. Организация делового
сотрудничества по проблемам
преемственности между
дошкольным и начальным
школьным звеном.

Деловое партнерство.
Взаимопосещение.

Волгоградское
муниципальное
учреждение культуры
«Централизованная
система детских
библиотек».

Организация делового
сотрудничества по
предоставлению
информационно -
библиотечных услуг

Проведение
тематических
мероприятий,
организация выставок -
просмотров,
предоставление
библиотечного фонда.

Государственное
учреждение
здравоохранения
«Детская поликлиника
№ 3».

Организация делового
сотрудничества по
предоставлению лечебно-
диагностической помощи и
проведению
профилактической работы.

Предоставление лечебно-
диагностической помощи и
проведение
профилактической работы.

1.1.5.  Характеристики и особенности развития детей дошкольного возраста с
ТНР (ОНР)

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это дети, имеющие отклонения в развитии
речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Даже небольшие расстройства
речи могут отрицательно влиять на общее развитие ребенка.

Особенности развития детей, имеющих речевые нарушения по
образовательным областям:

Социально-коммуникативное развитие: плохо говорящие дети часто подвергаются
насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, застенчивыми,
нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к возникновению больших
комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию неуверенности в себе и
собственных силах. Ребенок может начать избегать общения, что влияет на процесс
социализации личности в целом. У таких детей наблюдается резко выраженная
ограниченность средств речевого общения. Общение с окружающими очень
ограничено, а в наиболее выраженной форме приводит к упорному отказу от речевой
коммуникации. Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они
полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в
общественной деятельности.

Познавательное развитие: недостаточность коммуникативных возможностей
затрудняет взаимодействие детей с нарушениями речи с другими людьми, расстраивает
процесс формирования у них представлений об окружающем мире, нарушает
речемыслительную деятельность, что в целом ведет к смещению сроков становления
предметного и других форм сознания, к деформированному развитию личности с
речевой патологией. В ориентировки детей в пространстве оказалось, что дети в
основном затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих
местонахождение объекта, а также наблюдаются трудности ориентировки в
собственном теле. Исследования способности устанавливать пространственные
отношения между явлениями действительности в предметно-практической
деятельности и понимать их в импрессивной речи говорят о сохранности данных
способностей, но в экспрессивной речи дети с тяжелой речевой патологией часто не
находят языковых средств для выражения этих отношений или используют неверные
языковые средства.
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Речевое развитие: дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не
говорят. Речевое сопровождение предметных действий крайне обеднено,
неэмоционально. Зачастую не сформирован грамматический строй речи, неразвиты
фонетико-фонематическая система языка, навыки языкового анализа, просодическая
сторона речи и навыки звукового и слогового анализа и синтеза, нарушено
звукопроизношение, фонематическое восприятие.

Художественно-эстетическое развитие: не развиты предпосылки ценностно-
смыслового восприятия. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
зачастую происходит не в полном объеме, так как недостаточно развито восприятие
картины мира в целом. Недостаточно развита мелкая моторика.

Физическое развитие: наблюдается нарушение равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук.

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может
различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их
психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной
программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности
ребенка в освоении АОП ДОУ и не подразумевают его включения в целевую группу.

Реализация образовательных целей и задач АОП ДОУ направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения
возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного
детства.

Общая характеристика речевого развития детей (с третьим уровнем)
Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок
пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет
распространять простые предложения и строить сложные.

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но
остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками,
суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-
грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные,
пространственные и другие связи и отношения.

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно
относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками;
характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов
названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые
грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное
согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе,
падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены
предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях.

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-
прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий
сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие
замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков
более простыми по артикуляции.

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка
слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении
согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и
фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно
не формируется.

Общая характеристика речевого развития детей (четвертый уровень)
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В составе группы детей с ТНР второго года обучения по состоянию устной речи
условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 - 80%,
ко второй - 20 - 30% детей.

Фразовая речь.
1- я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при
этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в
основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и
дополнения; в распространении простых предложений затрудняются.

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения;
редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно
строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные
союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные
придаточные предложения.

2- я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более
ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизации речевых
навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых.
Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели
предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения.
Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.

Понимание речи.
1- я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать
задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных
падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные
инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения
значений, которые вносятся отдельными частями слова - флексиями, приставками,
суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их
понимания недоступны.

2- я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений,
обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех
случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).

Словарный запас.
1-  я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями
речи, но не всегда употребляют их точно.

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные
предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие
понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги,
даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется
стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети
испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.

2- я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик.
Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по
количественным, но и по качественным показателям.

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но
не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями.
Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.).
Нередко заменяют родовые понятия видовыми - словами (вместо деревья - елочки),
словосочетаниями или предложениями (вместо грядка - огурчики тут растут). Задания
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на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой
подгруппы недоступны.

Грамматический строй речи.
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического

оформления речи.
1- я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей - смешение форм склонения,

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные
предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под)
появляются ошибки - замена и смешение.

2- я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с
существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и
падежных окончаниях.

Звукопроизношение.
1- я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом
воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в
основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.

2- я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут
оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно
идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.

Слоговая структура.
1- я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении
наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и
слогов; сокращения при стечениях согласных в слове.

2- я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой
подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за
логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной
речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче
звуконаполняемости слов - перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при
стечении согласных, уподобления.

Фонематическое восприятие.
1- я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают
навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа
мак.

2- я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают
специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов
называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают
трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов
(опускают гласный звук).

Связная речь.
1- я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности.

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные
при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые
предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из
подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их
лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий.
Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке,
рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.
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2- я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо
ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между
синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных
высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер,
поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.

Помимо речевых нарушений у детей с ТНР отмечаются и другие
специфические нарушения развития:

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени
выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом
неврологических и психопатологических синдромов (синдромом повышенного
внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости,
синдромами двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса).

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций:
- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его

распределения;
- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями
развития познавательной деятельности;

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными
предпосылкам и овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети
отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением и обобщением.

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов,
выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом).

4. Соматическая ослабленность.
5. Особенности моторного развития:
- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений,

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости
выполнения);

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции;
- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия,
опускание его составных частей;

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость,
нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность,

замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации
общения неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности
разной степени выраженности, негативизм.

7. Эмоциональная неустойчивость.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи на разных возрастных этапах и к завершению ДО.

Обозначенные в АОП ДО возрастные ориентиры имеют условный характер, что
предполагает широкий диапазон для достижения ребёнком планируемых
образовательных результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и
индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве,
особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может
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продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные
характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР В
соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения АОП предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры освоения АОП детьми среднего дошкольного возраста с
ТНР.

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

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

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;

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

формы);
- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку,

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

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

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

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

социальных отношений;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от

педагогического работника;
- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам,

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение

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

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;

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

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);

- узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части
суток;

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения;

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет
словотворчество;
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- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
педагогического работника и самостоятельно);

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;

- знает основные цвета и их оттенки;
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью;

- выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов;
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;
- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного
пользования.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К концу данного возрастного этапа ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях

окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- правильно употребляет основные грамматические формы слова;
- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений
во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и

устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает как

можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость
от педагогического работника;

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;
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- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения;

- определяет времена года, части суток;
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,

экспериментирует);
- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт
обучающихся;

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;

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

- владеет предпосылками овладения грамотой;
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе

изобразительной деятельности;
- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

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

- сопереживает персонажам художественных произведений;
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;

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

В итоге коррекционной (логопедической) работы у детей с ТНР речь должна
соответствовать языковым нормам по всем параметрам.

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;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки

на другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами

русского языка;
• овладеть правильным звуко- слоговым оформлением речи.
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Условия, определяющие их готовность к школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения.
Учёт индивидуальных траекторий развития детей с ТНР при прогнозировании
планируемых результатов
Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его

потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило
важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики.

Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к
проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные,
увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства:

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;
- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума;
- получение полноценного и эффективного образования для каждого.
Цель работы:
Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды,
обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах

образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Специальные условия обучения (воспитания) - специальные образовательные
программы и методы обучения коллективного и индивидуального использования,
психолого -медико - педагогические, социальные услуги при реализации
образовательных программ обеспечивающие адаптивную среду образования и без
барьерную среду жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Задачи, которые ставит перед собой учреждение:
- выявить особые образовательные потребности детей с ТНР;
- осуществлять индивидуальную психолого -медико-педагогическую помощь детям

с ОВЗ;
-  способствовать усвоению детьми с ТНР образовательной программы

дошкольного образования;
- обеспечить позитивные сдвиги в психо -физическом развитии ребенка, его

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию
интеллектуального развития и личностного саморазвития;

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ТНР:
- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений;
- каждый ребенок имеет право на образование, общение;
-  процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных

взаимоотношений
- социум усиливает возможности, способности ребенка.
Индивидуальный образовательный маршрут - это институциональный документ,

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей
деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и
семьей, воспитывающей такого ребенка.

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных
особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического
развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей,
способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения программы)
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Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами службы
психолого-медико-педагогического сопровождения на основании результатов
психолого-педагогического консилиума или заключения психолого-педагогической
консультации города, на основании представлений всех специалистов (медицинское,
педагогическое, логопедическое, психологическое).

Компоненты индивидуального образовательного маршрута Целевой: содержит
информацию о ребенке и его семье:

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения.
Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование.
Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.
Дата постановки на учет.
Причина остановки на учет.
Цель коррекционно-развивающей работы.
Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на

момент остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-
развивающая деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных
возможностей ребенка, имеющего

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок
стоит на учете.

Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального развития
ребенка обусловлен наличием медицинских диагнозов.

Содержательный:программы коррекционно-развивающего образования и
специалисты,

реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги
дополнительного образования. Технологический: содержание деятельности.

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности
ребенка дошкольного возраста.

Диагностическо- результативный: отражает формы контроля и учета достижения
ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который
вносятся следующие показатели:

Кто проводил
наблюдение

Дата Цель Виды
деятельност

Результат Примечани
я

Цель такого наблюдения - коррекция компонентов образовательного процесса,
выбор оптимальных форм его организации.

Таким образом, составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)
психолого педагогического сопровождения — это необходимое звено в интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный процесс.

Планируемые результаты реализации ИОМ:
В качестве результатов коррекционной работы с детьми ТНР по реализации ИОМ

могут рассматриваться:
-динамика индивидуальных достижений детей с ТНР по освоению программ

учебных предметов (сравнительная характеристика данных психолого-медико-
педагогическое комиссии детей с ТНР на разных этапах обучения);

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ТНР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную
работу, наличие соответствующих материально-технических условий).

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности по АОП представляет собой
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование.
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества
образования.

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с
обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП
ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе
образовательной деятельности.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов
освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
•не подлежат непосредственной оценке;
•не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
•не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

обучающихся с ТНР;
•не являются основой объективной оценки соответствия, установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
•не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

АОП строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся
дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого,
познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры АОП
ДОУ 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 образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;

- карты развития ребенка с ТНР;
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.
В соответствии со ФГОС ДО и принципами АОП оценка качества

образовательной деятельности по Программе:
- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и

дошкольного возраста с ТНР;
- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях

современного общества;
- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;
- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: c
разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; c
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разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; c
разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;

- представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОУ, 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 АОП дошкольного образования обучающихся
с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями
ФГОС ДО.

АОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР,

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью
получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по АОП;

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная

оценка.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации АОП решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам

образовательной программы ДОУ;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной

деятельности и перспектив развития самой ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП
ДО для обучающихся с ТНР.

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий
реализации Программы.

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

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

реализации АОП в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным

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

оценки работы ДОУ;
• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов

дошкольного образования;
• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи,

педагогических работников, общества и государства;
• включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы,

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий



27

образовательной деятельности в ДОУ;
• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе

которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-
развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность
воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения
АОП, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.

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

1.4.Вариативная часть целевого раздела
Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками

образовательных отношений из числа парциальных. Эта часть, в соответствии с ФГОС
ДО, «может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую
литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками
образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации
образовательной работы»1.

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы
и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:

· специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;

· выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
детей, а также возможностям педагогического коллектива;

· сложившиеся традиции Организации или Группы.
В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной Организации

(далее группы) могут реализовывать разные Программы»2. Что означает, что в разных
группах в рамках вариативной части могут использоваться различные парциальные
программы.

Объем вариативной части Программы — части, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет менее 40% от общего объема программы.

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными
потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями
педагогического коллектива ДОО и условиями, созданными в детском саду.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на реализации
расширения содержания образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое
развитие». «Социально-коммуникативное развитие» и коррекционно-развивающая работа
по данным образовательным областям посредством дополнительной образовательной
программы нравственно-патриотического воспитания дошкольников Л.В.
Лосевой, М.В. Корепановой, А.М. Яценко «Моя Родина - Волгоград».

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование активного положительного отношения к героическому
прошлому и настоящему нашей Родины.

Цель дополнительной образовательной программы нравственно-патриотического
воспитания дошкольников Л.В. Лосевой, М.В. Корепановой, А.М. Яценко «Моя Родина
- Волгоград»: Помочь ребенку узнать историю родного края, почувствовать себя его
равноправным гражданином.

1 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.12, абзац второй.
2 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.2.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

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

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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

нравственные ценности;
· развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и

другими детьми;
· становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий;
· развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
· формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и

педагогическим работником;
· формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и

к сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ;
· 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.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
· овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с

ОВЗ в общественную жизнь.
· формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;

· формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;

· формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;

· формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным,
на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические
работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные
на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных
действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного
запаса.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:

Социальный мир (образовательная деятельность)
-Развитие общения, представления о мире людей и рукотворных материалах,
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нравственное воспитание.
-Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Организация трудовой деятельности (в режимных моментах)
-Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений:
-Общественно-полезный труд.
-Труд в природе.
-Ручной труд
-Уважение к труду взрослых.
Развитие игровой деятельности (в режимных моментах)
-Сюжетно-ролевые игры.
-Дидактические игры.
-Театрализованные игры.
Формирование основ безопасности (в режимных моментах)
-Безопасное поведение в природе.
-Безопасность на дорогах.
-Безопасность в быту.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с
обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:

-дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии
окружающего их мира людей и рукотворных материалов;

-воспитание правильного отношения к людям, к вещам;
-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и

предпочтения обучающихся.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В
этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и
привлечение обучающихся к творческим играм.

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми,
осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно
включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей
работы.

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

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

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У
обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
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Педагогические работники создают условия для формирования экологических
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе
(потребительской, природоохранной, восстановительной).

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на
улице, в условиях поведения с посторонними людьми. В этот период большое
внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в образовательной организации.

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается
познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми,
обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого
ребенка. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители (законные представители)
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.

Формы взаимодействия, способствующие развитию детей:
Организация сюжетно-ролевых игр, театрализованных игр.
Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими навыками и

навыками ЗОЖ.
Вариативная организация игровых проблемных ситуаций (ситуаций морального

выбора), игровых поисковых ситуаций.
Игры-экспериментирования, игры-путешествия, игры-этюды, игры-имитации, игры

с правилами социального содержания.
Развивающие игры, дидактические игры.
Подвижные игры, народные.
Наблюдение, экскурсии, целевые прогулки.
Простейшие ситуативные задачи; проблемные ситуации;
Чтение художественной литературы.
Беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с элементами

игры, этические беседы.
Использование театрализованной деятельности.
Рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов.
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Художественное творчество на социальные темы.
Ручной труд, труд в природе.
Поручение и задание, дежурство; труд в природе.
Самообслуживание.
Проектная деятельность.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей
работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Социальный мир (образовательная деятельность)
Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в

обществе: заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения,
имена и отчества родителей.

Воспитывать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного
достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям; уверенность в своих
силах и возможностях; умение творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций.

Формировать предпосылки учебной деятельности; представление о школе.
Воспитывать усидчивость, настойчивость, целеустремленность в достижении

конечного результата.
Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории (создавать простейшее

генеалогическое древо с опорой на историю семьи).
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание
на своеобразие оформления разных помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к
оценке окружающей среды.

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты,
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения.

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
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Воспитывать интерес к участию в мероприятиях, которые проводятся в детском
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).

Расширять представления о малой Родине.
Расширять представления о малой Родине, о своем городе (Волгограде).

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.

Познакомить с историей возникновения символов- флага и герба города Волгограда
и Волгоградкой области.

Расширять представления детей о родной стране.
Воспитывать любовь к Родине.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины.

Познакомить с историей возникновения символов государства- флага и герба
России, мелодией гимна и их назначением.

Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества:
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
детей.

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Организация трудовой деятельности (в режимных моментах)
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.

Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений:
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки.
следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места),
опрятно заправлять постель.

Общественно-полезный труд. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и
ребёнка, совместная деятельность):

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
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Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:

протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян
овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и
клумб.

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям
за их труд.

Формирование основ безопасности (в режимных моментах)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и

безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
миру.

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе.

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети.

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и
др.).

Безопасность в быту. Формировать у детей представления о том, что полезные и
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет)
Социальный мир (образовательная деятельность)
Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе.
Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка:
- дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; способность
взаимодействовать с взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел;
-скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью

относиться к помощи и знакам внимания;
-способность к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявлению чувства

долга; дружелюбность и доброжелательность;
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников; готовность

детей к совместной деятельности, умение договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.

Развивать:
общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками;
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно

находить для этого различные речевые средства;
добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении;
формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.

-положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного
достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.

Воспитывать культуру поведения и общения, привычку следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я.
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в

прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного

пола.
Воспитывать умение различать основные проявления добра и зла, принимать и

уважать ценности семьи и общества, дарить радость себе и окружающим.
Воспитывать чувство собственного достоинства при выполнении общественных

норм и правил поведения; ответственности за свои права и обязанности, уважение к
достоинству и личным правам другого человека.

Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают

родители, как важен для общества их труд.
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Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Воспитывать уважение и любовь к родителям, чувство привязанности и нежности к
родному дому, семье, близким людям; стремление оказывать посильную помощь своим
близким.

Воспитывать отзывчивость, благодарность за любовь и заботу взрослых;
ответственное и бережное отношение к семье, православным семейным ценностям и
традициям.

Детский сад.
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки,
снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Воспитывать сознание ребенка о себе как о члене коллектива, активную жизненную
позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействии с
детьми, посильном участии в жизни детского сада.

Воспитывать желание приобщаться к совместным с родителями мероприятиям
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ),
проводимым в ДОУ.

Расширять представления о малой Родине. Развивать интерес к родному краю,
расширять представления о малой родине; о культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.

Знакомить с достопримечательностями города Волгограда и Волгоградой области;
Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей малой родине: доброе,

уважительное отношение к своему городу, интерес к истории возникновения города,
историческим достопримечательностям, государственной символике родного города;
желание быть сопричастным к достижениям города и его жителям, к культурному и
промышленному наследию.

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.).
Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,

многонациональная страна. Воспитывать интерес детей к событиям, происходящим в
стране, чувство гордости за ее достижения.

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России; знания о
государственных и региональных праздниках;

Закреплять представления детей об истории возникновения герба и флага, о
назначении и видах гербов и флагов;

Воспитывать чувство уважения к флагу, гербу и гимну России (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,
а мужчины и мальчики снимают головные уборы;  слушать и исполнять Гимн России,
понимая смысл его слов);

Воспитывать познавательный интерес к историческому наследию России, уважение
к традициям и символам своего народа, чувство патриотизма, любви к Отечеству,
гордости за его достижения; чувство собственной причастности к ее судьбе.
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Развивать интерес к космическим открытиям, уважение к первому космонавту мира
Ю. А. Гагарину и другим героям космоса.

Расширять представления детей о Российской армии, о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.

Углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение и почтение к памяти
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Воспитывать уважение к защитникам Отечества; гордость за силу, непобедимость,
бесстрашие и отвагу нашей Российской армии.

Организация трудовой деятельности (в режимных моментах)
Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:

организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и
труда в природе;

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия
труда;

обучение уходу за растениями, животными;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;
воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности, проявить

свои умения и навыки, помочь взрослым и товарищам, принести реальную пользу;
воспитание самостоятельности и ответственности, умения доводить начатое дело до

конца.
воспитание культуры трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и

инструментам;
воспитание настойчивости, целеустремленности в достижении конечного

результата, умение оценить результат своего и чужого труда.
Задачи трудового воспитания решаются при проведении режимных моментов. Детей

учат планировать свою деятельность, развивают такие личностные качества как
терпение и трудолюбие.

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Овладевая разными
способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по
подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.

Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений:
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка,
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила
хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды
помощи;

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности.

Общественно-полезный труд. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и
ребёнка, совместная деятельность):
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Формировать умение:
соблюдать технику безопасности при выполнении трудовой деятельности;
организовывать свой труд, планировать свою деятельность и оценивать результат;
наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.;
помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки,

строительный материал;
договариваться, распределять обязанности при выполнении коллективной работы.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:

сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Формировать стремление быть полезным окружающим, приносить пользу своим

трудом.
Приучать контролировать и оценивать качество полученного результата.
Воспитывать:
интерес и позитивное отношение к собственному участию в труде при выполнении

поручений и в самостоятельной деятельности;
желание участвовать в совместной трудовой деятельности, проявить свои умения и

навыки, помочь взрослым и товарищам, принести реальную пользу;
-самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и

инструментам;
-дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,

заниматься
сообща;
-настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата;
-умение оценить результат своего и чужого труда.
Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).

Совершенствовать навык детей ухаживать за комнатными растениями, за
зимующими птицами, за деревьями на участке.

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих

растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады;
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Развивать умение включаться в совместный труд со сверстниками.
Продолжать приучать детей добросовестно дежурить в уголке природы.
Воспитывать настойчивость, упорство в достижении поставленной цели; культуру

трудовой деятельности в природе.
Воспитывать желание принимать трудовое участие в охране и защите природы;

посильных сезонных работах на участке детского сада, дома (городских мероприятиях:
субботниках, акциях совместно с родителями)

Ручной труд
Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в

самостоятельной деятельности навыки работы с природным материалом, бумагой,
картоном, приобретенные на занятиях.

Формировать у детей умение самостоятельно делать атрибуты для сюжетно-ролевых
игр, украшения на елку, сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей.
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Формировать умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробочки, счетный материал и пр.), в ремонте книг, настольно-
печатных игр.

Воспитывать в детях желание сделать приятное взрослому, другу-ровеснику,
младшему ребёнку путем изготовления поделки (подарить, поздравить)

Воспитывать навыки бережливого, экономного и рационального расходования
материала.

Уважение к труду взрослых.
Расширять представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого

человека.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Воспитывать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к

людям труда, результатам их деятельности.
Формирование основ безопасности (в режимных моментах)
Дети с ОНР могут оказаться в различной жизненной ситуации,  опасной для

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с
жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько
моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию,
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.

В ходе изучения ОБЖ у детей с ОНР происходит формирование или коррекция уже
имеющихся представлений о правилах безопасного поведения в жизни. Можно
предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие
алгоритмы поведения:

пользование общественным транспортом;
правила безопасности дорожного движения;
домашняя аптечка;
пользование электроприборами;
поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,

травматизм, ядовитые вещества).
При формировании игровых навыков безопасного поведения решаются следующие

задачи:
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не гладить их, не
дразнить)

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
миру.

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе.

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.

Воспитывать навыки и способы поведения в опасных для человека ситуациях
окружающего мира природы.

Воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного
поведения человека в природе, основ экологической культуры.

Безопасность на дорогах.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями
ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов; с дорожными знаками.

Воспитывать культуру поведения в транспорте; уважительное отношение к
правилам дорожного движения и желание следовать им; желание принимать активное
участие в играх и развлечениях по закреплению навыков безопасного поведения на
дороге и улице совместно с детьми и взрослыми.

Безопасность в быту.
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и
др.).

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,
утюг и

др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара.

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».

Формировать:
-знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров и поведении во время

пожара, умение обращаться за помощью к взрослым.
представления о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, пожарный.
-представления о пользе витаминов и их значении для здоровья.
Знакомить:
с правилами безопасного поведения на льду. Знакомство с правилами оказания

первой помощи при ушибах.
с возможными опасными ситуациями в доме (не подходить к открытому окну, не

открывать дверь если остался один дома и др.)
-с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в

водоёмах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах...)
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Воспитывать стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме

(в том числе в цифровой среде), природе.
Воспитывать умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты,

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться
нормами - регуляторами (уступить, договориться, извиниться и т.д.).

Воспитывать умение следить за своим здоровьем, желание выполнять физические
упражнения, самомассаж, закаливающие процедуры для укрепления своего здоровья.

Воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества в трудных ситуациях,
заботливое отношение к друзьям и взрослым, к их безопасности; ответственность при
принятии самостоятельных решений в трудных ситуациях.

Воспитывать умение подчиняться запретам взрослого; привлекать внимание
взрослых, позвать на помощь при возникновении угрозы жизни, пользоваться
телефоном.

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.

При усвоении определенных правил безопасного поведения, дети с ОНР учатся
элементарному анализу, сравнению, пытаются контролировать себя (свое поведение).
Организация практических занятий с детьми способствует коррекции внимания,
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памяти, мышления, речи. При этом необходимо постоянно следить за правильностью
речевого оформления высказываний воспитанников.

Интеграция с другими образовательными областями способствуют лучшему
осмыслению правил безопасности и поведения ребенка в окружающем мире, более
прочному закреплению полученных знаний и практических умений.

Развитие игровой деятельности (в режимных моментах)
В коррекционной группе дети реализуют свою потребность в игре через свободную

деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. При
этом у детей с ОНР значительное отставание в организации сюжетно-ролевых игр,
овладении игровыми навыками.

Через наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых, беседы и чтение
литературы формируются у детей представления о природе и рукотворном мире, мире
социальных отношений. Тематику игр следует подбирать с учетом уровня развития
детей и стремиться, чтобы она была логично связана с тематикой занятий по
ознакомлению с окружающим миром. Детей обучают сюжетно-ролевой игре, игре-
драматизации, подвижной и дидактическим играм.

При формировании игровых навыков воспитателями решаются следующие задачи:
формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов;
развитие игры как совместной деятельности;
обогащение содержания детских игр;
воспитание у детей навыков поведения в игровом сообществе; интереса к

коллективным играм, к соблюдению правил добрых взаимоотношений, проявлению
сочувствия.

воспитание речевой культуры (в ролевых диалогах), умения взаимодействовать со
сверстниками в общих играх.

Сюжетно-ролевые игры.
-Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать

желание организовывать сюжетно-ролевые игры
-Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,

полученных при восприятии окружающего мира.
-Продолжать формировать умение соблюдать в игре ролевые взаимодействия и

взаимоотношения.
-Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры.
-Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
-Учить налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться,

мириться, уступать и т. д.
Воспитывать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников в ходе

совместной
игры.
Театрализованные игры.
-Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных
ролях.

-Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность участвовать в игре.

-Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и
другими гостями.

Дидактические игры.
-Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4

человека; учить выполнять правила игры.
-Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности

детей. -Учить подчиняться правилам в групповых играх.
-Воспитывать дружелюбие, дисциплинированность.
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель- формирование познавательных процессов и способов умственной

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов.

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи
познавательного развития:

развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становления сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях);

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира;

развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.
Задачи коррекционно — развивающего обучения:
формирование и совершенствование перцептивных действий;
ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
развитие внимания, памяти;
развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Задачи регионального компонента
-Формирование у детей через игру знаний о профессиях людей, живущих в нашем

городе.
Ознакомление детей с символами нашего города: флаг, герб; некоторыми

историческими достопримечательностями города;
Организация познавательной деятельности с детьми в мини-музее «Мой край

родной» в группе.
Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;

чувства причастности семьи к развитию и процветанию города.
-Воспитание чувства сопричастности себя и своей семьи к историческим и

культурным событиям родного города и страны; желания участвовать в культурных
мероприятиях и социальных акциях города.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
различные игры.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение
их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об
окружающем мире и элементарных математических представлений.
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:

Формирование элементарных математических представлений (образовательная
деятельность). ФЭМП

Сенсорное развитие
Ознакомление с окружающим миром (познавательно-исследовательская

деятельность, предметное окружение, я, наша Родина, планета Земля и др.)-
образовательная деятельность. 3.Природа/краеведение (образовательная деятельность).

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся,
им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек. Рекомендуются занятия в специальной
интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит
педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках
природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека,
растительного и животного мира от этих характеристик. Педагогические работники
стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения,
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей
работы по образовательной области «Познавательное развитие»

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Формирование элементарных математических представлений (образовательная

деятельность)
Количество и счет.
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую)
часть множества или их равенство.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет
(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из
8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на
1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10).

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений
по образцу и заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех
игрушек поровну — по 5).
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина.
Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже
желтой и всех остальных лент»

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей
геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные,
тарелки — круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать

смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за),
слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади-
мишка, а впереди — машина».

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).

Ориентировка во времени.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Сенсорное развитие
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические).
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Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету.

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый).
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Ознакомление с окружающим (развитие познавательно-исследовательской

деятельности) (образовательная деятельность).
Знакомить с предметным, социальным окружением, с явлениями природы.
Развивать у детей чувство сопричастности к окружающей действительности,

позволяющей приобщаться к миру и опыту взрослых.
Формировать представление детей о роли человека, преобразующего мир в

результате своей творческой, научной, трудовой деятельности.
Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями
окружающего мира.

Воспитывать навыки бережного и созидательного отношения к миру.
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные,

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти
предметы похожи и чем отличаются и т. д.).

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный
и др.).

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,

творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека;

учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные

способности детей.
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, паззлы), определять изменения в
расположении

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие.

Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы,
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности,
твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел
стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и
будущее.

Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).

Формировать понятие о личностных и деловых качествах человека-труженика;
прививать чувство благодарности к человеку за его труд.

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных

людях, прославивших свой край.
Воспитывать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.).
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Воспитывать интерес детей к событиям, происходящим в стране, чувство гордости

за ее достижения.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
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сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать
с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать

любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.

Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от

человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в
берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с
представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых
(пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с
растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей
жизни использует воду, песок, глину, камни.

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями

Воспитывать интерес и любовь к природе родного края.
Воспитывать интерес к происходящим изменениям в природе; эмоционально

положительное и бережное отношение к весеннему пробуждению объектов природы
(растительному и животному миру), к её отдельным явлениям;

Воспитывать желание наблюдать, сравнивать, отображать в художественно-
продуктивном творчестве яркие проявления природы;

Воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с
природой, экологическую культуру.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это
делают.

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить
собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.;
из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря
— самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами:  «Длинные сосульки —  к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни

и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут,

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит
долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том,
что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня
ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.

Краеведение (образовательная деятельность)
Формировать знания детей о родном крае с учетом региональных особенностей

Волгоградской области:
-климатических, национально - культурных, социально - экономических и

социокультурных
Формировать знания детей о памятных местах, посвященных истории родного края,

о героических и трудовых подвигах его жителей.
Формировать представление о государственных символах; символике города

Волгограда.
Формировать первичные представления о культурных и исторических

достопримечательностях города Волгограда.
Формировать представления о животном и растительном мире родного края.
Развивать познавательный интерес к природе через активную деятельность на

экологической тропе ДОУ.
Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.
Воспитывать познавательный интерес к народному творчеству и миру ремесел в

родном крае; творчеству народных умельцев, предметам старинного быта.
Воспитывать положительные чувства к традициям города: будням и праздникам,
социально-значимым акциям города; интерес к собственному участию в

мероприятиях.
Подготовительная группа (дети от 6 до 7(8) лет)
Формирование элементарных математических представлений (образовательная

деятельность)
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени
и пространстве.

развитие образного и логического мышления, смекалки и сообразительности;
сенсорных способностей; пространственных представлений; мелкой моторики, памяти,
мышления, слухового и зрительного восприятия;

формирование привычки к умственному труду.
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Количество и счет.
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства.

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0
до 9.

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них, ( прямой и обратный
счет, ориентировка в числовом ряду);

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество
в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех
игрушек поровну — по 5).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина.
Учить устанавливать размерные отношения между предметами разной длины

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной
формы сделать другую.

Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за),
слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов.

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу), на другой плоскости, в клеточном поле, с помощью схем.

Ориентировка во времени.
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Знакомить с понятием «сутки» - утро, ночь, день, вечер; названиями дней недели и
название месяцев, времен года их последовательность.

Закреплять речевые навыки (определение словом положения того или иного
предмета по отношению к другому).

Сенсорное развитие
-Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое (умение выделять разнообразные свойства и отношения

предметов: цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.);
-Формировать представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
-Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез,

обобщение, классификацию и абстрагирование;
-Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в

качестве эталонов плоскостные и объемные формы;
-Развивать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную координацию для

подготовки к овладению навыками письма;
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам;
Развивать все стороны речи: номинативную функцию, фразовую речь,

способствовать обогащению и расширению словаря ребенка.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.

Формирование целостной картины мира (развитие познавательно-исследовательской
деятельности) (образовательная деятельность).

-Знакомить с предметным, социальным окружением, с явлениями природы.
-Развивать у детей чувство сопричастности к окружающей действительности,

позволяющей приобщаться к миру и опыту взрослых.
- Развивать познавательные интересы детей, опыт ориентировки в окружающем,

развитие любознательности и познавательной мотивации.
-Формировать представление детей о роли человека, преобразующего мир в

результате своей творческой, научной, трудовой деятельности.
-Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями
окружающего мира.

-Воспитывать навыки бережного и созидательного отношения к миру.
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные,

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту.

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру

поверхности, твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей.
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство).
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Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).

Воспитывать уважение к трудовой деятельности взрослых, интерес и позитивное
отношение к собственному участию в труде, к освоению новых умений; ценностное
отношение к собственному труду, труду других людей.

Воспитывать трудолюбие, организованность, ответственность, желание проявить
свои умения и навыки в трудовом творчестве, помочь взрослым и товарищам, принести
реальную пользу.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать
любовь к Родине.

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Воспитывать чувство уважения и гордости к флагу, гербу и гимну России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит
гимн,  все встают,  а мужчины и мальчики снимают головные уборы;  слушать и
исполнять Гимн России, понимая смысл его слов);

Воспитывать интерес к своей Родине, Российской Федерации (России), как к
огромной, многонациональной стране; уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.

Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Развивать интерес к космическим открытиям, уважение к первому космонавту мира
Ю. А. Гагарину и другим героям космоса.

Углублять знания о Российской армии, проявлять уважение и почтение к памяти
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о

замечательных людях, прославивших свой край.
Национально - региональный компонент реализуется в течение учебного года при

изучении
тем: «Деревья и кустарники (на участке детского сада)», «Цветы (садовые)»,

«Домашние животные», «Дикие животные нашего края», «Зимующие и перелетные
птицы», «Насекомые», «Одежда, обувь», «Мой город», «Моя семья».

Воспитывать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине.
Воспитывать интерес к истории возникновения герба и флага России ( Волгоградой

области), о назначении и видах гербов и флагов.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать

любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
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Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.
Рассказать о способах вегетативного размножения растений.

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в
берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с
представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых
(пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду,
песок, глину, камни.

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями

Воспитывать интерес к происходящим изменениям в природе; эмоционально
положительное и бережное отношение к весеннему пробуждению объектов природы
(растительному и животному миру), к её отдельным явлениям;

Воспитывать желание наблюдать, сравнивать, отображать в художественно-
продуктивном творчестве яркие проявления природы;

Воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с
природой, экологическую культуру.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это
делают.

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить
собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.;
из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря
— самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
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черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами:  «Длинные сосульки —  к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы,
радуга).

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут,
цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит
долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том,
что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня
ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.
Краеведение (образовательная деятельность).
Продолжать знакомить с историей возникновения родного города; событиями

прошлого и настоящего.
Знакомить с символикой города Волгограда, области: герб, флаг.
Формировать первичные представления о культурных и исторических

достопримечательностях города Волгограда.
Знакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Волгоградскую

область, славными защитниками нашей Родины - ветеранами Великой Отечественной
войны.

Развивать представления и знания о том, что и кто делает малую родину, родной
город красивым.

Знакомить с православными традициями нашего края, с историей возникновения
монастырей -духовных центров Волгоградской области.

Воспитывать познавательный интерес к местным народным промыслам, творчеству
народных умельцев, предметам старинного быта, народным костюмам; прививать
любовь к самобытной культуре Волгоградской области.

Воспитать положительное чувство к традициям города: будням и праздникам,
социально значимым акциям города.

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.
Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
Воспитывать желание сопричастности себя и своей семьи к историческим и

культурным событиям родного города, к его развитию и процветанию; участия в
социальных акциях города. Продолжать формировать представления о животном и
растительном мире родного края. Формировать представление о животном и
растительном мире родного края, о Красной книге Волгоградской области.

Развивать познавательный интерес к природе через активную деятельность на
экологической тропе ДОУ.

При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.

Формы взаимодействия с детьми, способствующие познавательному развитию:
Занятия
-Использования ИКТ технологий,
-Игры-экспериментирования
Беседы, игровые беседы с элементами движения
Досуги, развлечения, викторины
Сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные игры.
Целевые прогулки, тематические экскурсии по улицам города, в музеи, галереи,

детскую библиотеку; экскурсии в природу (заповедники, зоопарк), по экологической
тропе ДОУ.
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Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе
Труд на участке, экологические акции (с родителями)
Экологические игры и развлечения
Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном и предметном

мире, социальных явлениях окружающего мира (праздники в детском саду, городе)
Познавательные досуги и развлечения с детьми (и родителями)
Составление коллекции семян, осенних листьев, предметов
Проектная деятельность
Игры-путешествия, онлайн -экскурсии «По родному городу», «В прошлое

предметов» и т.д.
Выставки детского творчества
Коллекционирование
Участие в социально-значимых акциях города (с родителями)

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
· овладения речью как средством общения и культуры;
· обогащения активного словаря;
· развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;
· развития речевого творчества;
· развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
· знакомства с книжной культурой, детской литературой;
· развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте;

· профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание,
память, мышление.

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи
обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по
литературным произведениям, по иллюстративному материалу.

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со
педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в
различных видах деятельности.

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития.

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для
познавательно исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на
вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей
и возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями.

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными

способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие

литературной речи. Знакомство дошкольников с книжной культурой, детской
литературой, расширяя представления о государственных символах страны и её
истории.

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
формирование всех структурных компонентов системы языка — фонетического,

лексического, грамматического в различных формах и видах детской деятельности;
формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
практическое овладение воспитанниками нормами речи;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы.
Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей

работы по образовательной области «Речевое развитие»
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Развитие речи (образовательная деятельность)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала),
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иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края,
Волгограда, репродукции картин.

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря.
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый

сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи.
Развивать речевой слух, на основе которого происходит восприятие и различение

фонологических средств языка.
Обучать правильному звукопроизношению.
Воспитывать орфоэпическую правильность речи; овладение средствами звуковой

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация).

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с
— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными
(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок
— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать
умение пользоваться прямой и косвенной речью.

Связная речь.
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно,
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по
плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
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Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать
свои концовки к сказкам.

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.

Подготовка к обучению грамоте.
Введение терминов: «слово», «предложение», «слоги», «звук».
Формирование умений осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов:

интонационное выделение звуков в слове.
Различение гласных и согласных звуков.
Определение твердости и мягкости согласных.
Составление схем звукового состава слова.
Формирование умений делить на слоги двух-трехсложные слова.
Формирование умений составлять предложения по модели.
Формирование умений определят количество и последовательность слов в

предложении.
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
Художественная литература (в режимных моментах)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений
(по главам).

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги,
на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Творческая деятельность на основе литературного текста.
-Формировать желание создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором

сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие;
-Формировать навыки выразительного чтения стихов, текста по ролям, в

инсценировках; -Поощрять интерес к рассматриванию оформления книги,
иллюстрации.

- Воспитывать эстетические, духовно-нравственные чувства дошкольников при
восприятии текстов, интерес к художественной литературе, способность к целостному
восприятию произведений разных жанров, эмоциональную отзывчивость на
содержание литературного произведения.

В круг детского чтения входят произведения устного народного творчества,
классическая и современная литература (отечественная и зарубежная).

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной
литературы включает:

ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное
рассматривание детьми книг;

свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной литературы.
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Подготовительная к школе группа (дети от 6 до7 (8) лет)
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять

инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять,  что дети хотели бы увидеть своими глазами,  о чем хотели бы узнать,  в

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т. п.

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.

Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать
свои мысли понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,

природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с

их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в

предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и
т. д.).

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать
составлять план рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов
и предлогов) на слова с указанием их последовательности.

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.

Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература (в режимных моментах)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство
юмора.

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Формы взаимодействия с детьми, способствующие формированию

коммуникативных навыков:
-Игры, активизирующие речевые навыки детей: комплексные ритмические,

музыкальные, пластические упражнения, формирующие выразительность движений,
воображение.

Речевые игры и упражнения на отчетливое произношение звуков и слов, на развитие
речевого дыхания и артикуляционного аппарата, на расслабление и напряжение
определенных групп мышц.

Стихи, тренирующие четкую, грамотную речь.
Этюды на развитие основных эмоций (обида, ссора, встреча), развивающие умение

общаться в различных ситуациях, вежливое поведение (с помощью мимики и жестов).
Составление рассказов по наблюдениям в природе, по сюжетным картинам.
Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий.
Игры-драматизации.
Сюжетно-ролевые игры.
Этические беседы.
Чтение с последующим обсуждением.
Создание проблемных ситуаций.
Развивающие игры, наблюдение, рассказ, фантазирование.
Разучивание стихов, составление коротких рассказов (мнемотехника)
Создание нерифмованных пяти строчных стихотворений (синквейн).

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.

Задачи:
· развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
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· развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

· воспитывать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, искусстве,
стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности,
зачатки художественно эстетического вкуса.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции;

умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
выполнение музыкально-ритмических движений;
развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
Основные направления в работе
Приобщение к искусству.
Изобразительная деятельность (ОД).
-Рисование -Лепка -Аппликация Конструирование (ОД)
Художественный труд (в режимных моментах)
Музыкальная деятельность (ОД)
Театрализованная деятельность (в режимных моментах)
Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно — развивающей

работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства.

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.
д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.
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Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства».

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов
и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков.

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно
творческие способности.

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Рисование
(образовательная деятельность)

Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов,

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей
на отличия

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти
отличия в рисунках.

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы,
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать
его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы
рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п).

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).Учить рисовать кистью
разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —концом кисти; наносить
мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим,
передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Г де обедал воробей?» и др.).

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на
лугу цветов).

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов.

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить
использовать для украшения оживки.

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской, дымковской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник,
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично
располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.

Лепка (образовательная деятельность)
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Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами.

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты
(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т. п.

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по
окончании лепки.

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки.

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно прикладного искусства.

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация (образовательная деятельность)
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные
композиции.

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан,
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Конструирование (образовательная деятельность)
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
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Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.

Художественный и ручной труд (в режимных моментах)
Прикладное творчество.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик).

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет)
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»),
А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
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Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая
часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные
особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в
каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире:
в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т. п).

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.

Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают
и т. д.).

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное
и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея,
цирка (совместно с родителями).

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.



65

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Рисование (образовательная деятельность)
Предметное рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа.

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения;
при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в
начале, так и по завершении основного изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на
карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.).

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе
роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо
голубое в солнечный день и серое в пасмурный).

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование.
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю
листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек
маленький, ворона большая и т. п.).
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Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения. Декоративное рисование.

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида.

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.

Лепка (образовательная деятельность)
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей,
их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция).

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.

Аппликация (образовательная деятельность)
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц,
животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.

Конструирование (образовательная деятельность)
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности.
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Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
 (улица, машины, дома).

Конструирование из деталей конструкторов.
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной
инструкции воспитателя, по собственному замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.).

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).

Художественный и ручной труд (в режимных моментах)
Прикладное творчество, работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник,
клюющий петушок и др.).

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек,
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать образец.

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек
для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным
материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные
герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и
экономно использовать материалы.

Формы и методы приобщения детей к изобразительному искусству Приобщение к
изобразительному искусству:

Рассматривание книжной графики (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В.
Сутеева, Е. Чарушина).

Рассказ о народной глиняной игрушке: дымковская игрушка, богородская игрушка.
Знакомство с народной игрушкой из соломы и дерева
Выставка скульптуры малых форм.
Продуктивная деятельность



68

Рассматривание картин, иллюстраций, поделок, игрушек, скульптурных форм
Работа в центре художественного творчества по закреплению способов

изодеятельности, составлению композиций, построек
Выполнение работ по образцам и схемам, чертежам, рисункам
Индивидуальная работа
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для

игры.
Создание макетов, коллекций и их оформление
Коллективные работы (1раз в месяц)
Организация выставок детских работ, тематических выставок (совместно с

родителями) Творческая деятельность
Посещение театра (просмотр театральных постановок)
Игровые этюды на закрепление навыков театральной культуры,
Организации театрализованных игр, спектаклей
Организация музыкальной деятельности (ОД)
Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игры на музыкальных инструментах. Способствовать
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на
детских музыкальных инструментах, творческой активности детей.

Задачи:
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными

музыкальными понятиями, жанрами;
развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства

ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса;
воспитание интереса к музыке, к музыкально-художественной деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных

произведений; -воспитание музыкальной культуры на основе знакомства с
классической, народной и

современной музыкой;
развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Задачи коррекционно — развивающей работы:
развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма,

двигательных качеств (плавности движений, их координации и др.);
развитие фонематического слуха и фонематической памяти;
развитие артикуляционного аппарата;
развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук;
развитие общей и мелкой моторики;
формирование коммуникативных навыков;
развитие музыкально-ритмических движений; согласованности движений с

произнесением специального речевого материала (логоритмика);
развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры
и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.

Содержание музыкальной деятельности (5-6 лет)
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня).

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением
и без него.

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действия
Содержание музыкальной деятельности (6-7(8) лет Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения

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

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра
в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ
передачи в движениях музыкальных образов.

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках,

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Театрализованная деятельность (в режимных моментах)
Воспитывать интерес детей к театру, театральным профессиям.
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; любовь к театру.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация,
движения). Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды
театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и
др.).

Воспитывать потребность к активной творческой самостоятельной деятельности;
эстетический вкус в передаче образа.

1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
· становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
· овладения элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в

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

· развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
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· приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
· формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения

подвижными играми с правилами.
Основная цель в работе с детьми с ТНР - совершенствование функций

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной
моторики, зрительно пространственной координации.

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.

Коррекционно-развивающие задачи:
формировать зрительно-пространственную координацию, временные представления;
развивать речь посредством движения;
развитие согласованность двигательных функций;
-формировать в процессе двигательной деятельности различные виды

познавательной деятельности;
развивать морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе

специальных двигательных занятий, игр, эстафет;
формировать навыки взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни

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

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

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

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

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

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

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести
себя в случае их возникновения.

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

Старшая группа 5-6 лет
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно
носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.

Формировать умение характеризовать свое самочувствие, позвать педагогического
работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Формировать представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения.
воспитание культурно-гигиенических навыков.
-Воспитывать привычку ежедневного соблюдения правил личной гигиены : следить

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком; замечать и самостоятельно устранять
непорядок в своем внешнем виде.

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

-Воспитывать потребность в соблюдении правил культуры быта человека: основных
правил этикета, поведения, питания, общения за столом.

Физическая культура (образовательная деятельность+ режимные моменты).
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять

движения.
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам.

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном

зале и на спортивной площадке.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые

сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (режимные

моменты)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе.

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.

Формировать умение характеризовать свое самочувствие, позвать педагогического
работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.

Формировать представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а
также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
-Воспитывать привычку ежедневного соблюдения правил личной гигиены : следить

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком; замечать и самостоятельно устранять
непорядок в своем внешнем виде.

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

-Воспитывать потребность в соблюдении правил культуры быта человека: основных
правил этикета, поведения, питания, общения за столом.
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Физическая культура (образовательная деятельность)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,

легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и

высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,

гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать

координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,

самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в

области спорта.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном

зале и на спортивной площадке.
Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол)

Воспитывать самостоятельность при организации знакомых подвижных игр,
поощрять придумывание собственных игр

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в
дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.

Формы и методы физического развития детей:
В режимных моментах:
рассматривание иллюстраций,
наблюдение,
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решение проблемных ситуаций,
свободное общение,
упражнения после дневного сна, закаливающие мероприятия;
утренняя гимнастика
В совместной деятельности с педагогом:
физкультурные занятия,
игровой час (на улице),
беседы, рассказ, чтение,
специальные оздоровительные (коррекционно- оздоровительные) игры,
тематические досуги («Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»,

«Приключение Неболейки», «Во саду ли, в огороде» и др.),
«День здоровья», «Неделя здоровья», «Веселые старты»
интегративная детская деятельность, цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки

здоровья для дошкольников»
В самостоятельной деятельности детей:
игры в «Уголке здоровья»
В совместной деятельности с семьей:
совместные спортивные досуги, праздники, развлечения;
-совместные поисково-исследовательские проекты («Кладовая витаминов»; «Почему

дает здоровье молоко коровье?» и др.);
психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм

взаимодействия: игротренинги, вечера вопросов и ответов и др.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ТНР тесно

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные задачи во всех формах ее организации.

Каждая ступень АОП включает логопедическую работу и работу по пяти
образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют
обеспечить коррекционнообразовательную работу с дошкольниками с тяжелыми
нарушениями речи комплексно и многоаспектно.

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует
образовательную деятельность по образовательным областям (познание,
коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй
половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми
по заданию учителя - логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми
по коррекции вторичных дефектов.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-
психологических особенностей обучающихся с ТНР (ОНР), специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов

При реализации данной программы педагог:
· рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе

и учебных навыков) ребенком с ТНР как одну из ведущих задач обучения, которое
является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей
и способностей;

· учитывает генетические закономерности психического развития ребенка,
характерных для становления ведущей деятельности и психологических
новообразований в каждом возрастном периоде;

· реализует деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-
педагогического воздействия;

· учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;
· анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи;
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· реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего
развития;

· включает родителей (законных представителей) в коррекционно-педагогический
процесс;

· расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым
содержанием;

· формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных
занятий с детьми;

· реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей
через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов
работы;

· стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного
поведения;

· расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;

· определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка и ребёнка с ТНР в
каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления
коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных
возможностей развития ребенка.
С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют различные коррекционные
технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферы детей с особыми образовательными потребностями.
Выбор форм, способов и средств реализации данных технологий определяется
педагогом индивидуально, с учётом структуры дефекта и коррекционных задач.

Коррекционные технологии, используемые в ДОУ:
Игротерапия.
Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками вследствие

ограниченного возрастом их когнитивного развития и способности вербализовать свои
мысли и чувства.  Игра —  это неотъемлемая часть жизни детей,  которая представляет
собой средство обучения общественным правилам, а также установления отношений с
окружающими людьми.

Педагоги ДОУ организуют индивидуальные, подгрупповые, фронтальные игры. Они
включают специальные упражнения, стимулирующие вербальное (выраженные
словами) и невербальное (бессловесные) общение, игровое проживание ситуационных
задач.

Во время игротерапии происходит коррекция и создание межличностных отношений
среди участников, за счёт чего снимается напряжённость и страх перед другими
людьми, повышается

самооценка. Педагоги используют методы спонтанной игры (в хорошо оснащённой
игровой комнате); специально сконструированной игровой ситуации, в которой
ребёнок может пережить сложную ситуацию в безопасной обстановке, решить
конкретные задачи. Так, педагоги ДОУ учат детей предотвращать конфликтные
ситуации, понимать поведение других детей и контролировать своё поведение, что
особенно важно для детей с ТНР.

Игры могут нести элементы фольклора и народной культуры. При этом
используются различные средства игротерапии: подвижные игры, игры с песком, с
куклами; а также лепка, рисование и т.п.

Сказкотерапия.
Современное средство, широко используемое детскими психологами и педагогами

для решения различных задач. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на
сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и
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сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое главное,
реализовать их в повседневной жизни.

Педагоги ДОУ используют различные виды сказок для решения разнообразных
задач. Так, развивающие и обучающие сказки позволяют ребенку накапливать опыт об
окружающих объектах и явлениях, правилах поведения в различных ситуациях.
Народные художественные сказки способствуют воспитанию нравственных и
эстетических чувств: взаимопомощи,

поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, ответственности и др.
Диагностические сказки позволяют определить характер ребенка и его отношение к
тому, что его окружает. Психологические сказки создают специфические условия для
ребенка, которые способствуют преодолению вместе с героем общих страхов,
адекватному переживанию чувства неудачи и победы, обретению уверенности в себе и
др.

Куклотерапия.
Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей,

укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать
самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой
деятельности. Педагоги ДОУ применяют куклотерапию для решения следующих задач:
формирование эмоционального контакта детей в коллективе; снятие эмоционального
перенапряжения; психокоррекция проявлений личности в игровых моделях жизненных
ситуаций; развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т. д.),
моторики; обогащение информацией об окружающем мире. Для реализации этих задач
педагоги используют разнообразные куклы: от отдельно взятых персонажей до
представителей многочисленных видов театральных кукол (куклы-марионетки,
пальчиковые, варежковые, плоскостные и др.)

Музыкотерапия.
Педагоги ДОУ используют музыку как лечебный фактор. С помощью музыкального

ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной системы, успокаиваются
слишком возбудимые темпераменты и, напротив, «оживают» заторможенные дети.
Педагоги ДОУ применяют различные формы музыкотерапии: простое слушание,
инструментальная игра, пение, рисование под музыку, музыкально-подвижные игры,
пантомима, пластическая драматизация под музыку, создание стихов, рассказов после
прослушивания музыки и др. творческие формы. Педагоги ДОУ используют
музыкотерапию с целью коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных
и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении.

Психодрама.
Представляет собой ролевую игру, в ходе которой создаются необходимые условия

для спонтанного выражения чувств, связанных с наиболее важными для ребёнка
проблемами. Эта технология позволяет скорректировать эмоциональную сферу:
снизить агрессию, тревожность, страхи, неуверенность в себе, замкнутость. Педагоги
применяют в своей работе различные техники: проецирование переживаний с
использованием сюжетов известных сказок; обмен ролями; изменение статуса;
преобразование образа персонажа, исходя из условий ситуации; проигрывание
прошлых и возможных будущих ситуаций.

Танцетерапия.
Цель танцетерапии - свободное самовыражение с помощью телесного языка;

выплеск эмоций, выражение чувств, построение взаимоотношений между телом и
разумом, сознанием и

подсознанием, создание собственного телесного имиджа; физические разгрузки;
постижение искусства владения своим телом, физическое и психическое
раскрепощение, «снятие» комплексов, усиление жизненного потенциала, коррекция
стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих способностей, формирование
физической культуры, управление своими состояниями.
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Педагоги используются различные техники танцетерапии: театрализация движений,
техника перевоплощения, техника изображения процесса или характера местности,
техника выражения своего состояния, эмоций, чувств, техника круговых движений
(изобразить характерные походки: солдата, медведя, балерины, мышки и т.д.)

Арттерапия.
Арттерапия позволяет дать социально приемлемый выход агрессивности и другим

негативным чувствам, облегчить процесс лечения, получить материал для
интерпретации и диагностических заключений, наладить отношения между взрослым и
ребёнком, развить чувство внутреннего контроля, сконцентрировать внимание на
ощущениях и чувствах, развить художественные способности и повысить самооценку.

Педагоги используют техники работы с песком, водой, красками, глиной, красочная
живопись с помощью пальцев ног и рук, на песке, овсянке, отпечатки рук на холодном
и тёплом песке.

Цветотерапия.
Педагоги ДОУ используют свойство цвета влиять на эмоциональную сферу ребёнка,

его настроение и поведение. Одни цвета успокаиваю, другие -возбуждают. Одни
вызывают улыбку, другие - пугают. Цвета могут рассказать о характере ребенка, его
тревогах и переживаниях, рассказать о его будущем. Бывают цвета активные и
пассивные. Активные цвета (ярко красный и ярко оранжевый, и в меньшей степени
ярко желтый цвет, действуют возбуждающе -они дают легкую встряску организма и в
состояние ускорить процессы жизнедеятельности. Пассивные цвета (светлые оттенки
зеленого, розового и голубого цвета, отчасти белый) - они имеют эффект успокаивать
нервную систему. Это свойство цвета используется как в интерьере детского сада, так и
в процессе занятий с детьми.

Психогимнастика.
Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С помощью различных техник
(этюды, игры, упражнения) педагоги произвольно направляют внимание детей на
испытываемые эмоциональные ощущения. Используя средства данной технологии,
специалисты ДОУ учат детей: различать и сравнивать эмоциональные ощущения,
определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, страшно и
т.п.); произвольно и подражательно «воспроизводить» или демонстрировать эмоции по
заданному образцу; улавливать, понимать и различать лучшие эмоциональные
состояния; сопереживать (т.е. принимать позицию партнера по общению и полноценно
проживать, прочувствовать его эмоциональное состояние); отвечать адекватными
чувствами (т.е. в ответ на эмоциональное состояние товарища проявить такие чувства,
которые принесут удовлетворение участникам общения).

Психогимнастика позволяет скорректировать различные эмоциональные состояния:
тревожность, беспокойство, напряженность, недоверчивость к окружающим,
неуверенность в себе, утомляемость и истощаемость, замкнутость, непоседливость,
вспыльчивость, агрессивность, что особенно важно для детей с ТНР.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Образовательная деятельность в ДОО включает:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации

различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и
детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог
может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:
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1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог -
равноправные партнеры;

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на
правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до
завершения) направляет совместную деятельность группы детей;

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает
в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя
лидерские ресурсы самих детей;

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без
всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-
ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое),
самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми,
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей и
фиксировать в карте развития ребенка. На основе полученных результатов
организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе
их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности,
оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания,
обучения и развития детей.

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно -
исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе
образовательной деятельности.

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности
дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и
посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся:

• беседа,
• рассказ,
• эксперимент,
• наблюдение,
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога)
Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных
сочетаниях. К составным формам относятся:
• игровые ситуации,
• игры-путешествия,
• творческие мастерские,
• детские лаборатории,
• творческие гостиные,
• творческие лаборатории,
• целевые прогулки,
• экскурсии,
• интерактивные праздники.
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Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых
и составных форм. К комплексным формам относятся:

• детско-родительские и иные проекты,
• тематические дни,
• тематические недели,
• тематические или образовательные циклы.
Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка,
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между
людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои
взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое.
Детство без игры и вне игры не представляется возможным.

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую,
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную,
коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую,
психотерапевтическую и другие.

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития
личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания,
самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка
приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО.

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в
утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни
ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может
включать:

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;
- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за

комнатными растениями и другое);
- индивидуальную, коррекционную работу с детьми в соответствии с задачами

разных образовательных областей;
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование,

конструирование, лепка и другое);
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для

проведения занятий.
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм
и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие
является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими
играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде
образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности,
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проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных
областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного
времени педагоги могут организовывать образовательную деятельность с учётом
индивидуальных потребностей ребенка с ТНР (ОНР), его интересов, включая детей
дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов,
суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются
СанПиН 1.2.3685-21.

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин
фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и
педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать
самостоятельно.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным

материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;
- проведение спортивных праздников (при необходимости).
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может

включать:
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-
самоделок для игр малышей);

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный,
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные
и литературные досуги и другое);

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и

другие);
- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты,

коллекционирование и другое;
- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;
- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические

движения, музыкальные игры и импровизации;
- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных
художников и другого;

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным
областям;

- работу с родителями (законными представителями).
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются

различные центры активности.
Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.

Технологии эффективной социализации Н.П. Гришаевой включает девять
технологий.
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В МОУ Детском саду №305 применяют следующие технологии Гришаевой Н.П.,
которые могут быть использованы как вместе, так и отдельно:

Технология «Дети - волонтеры», предполагает систематическое разновозрастное
общение не только между детьми детского сада и школы, а также школьниками и
взрослыми волонтерами.

Технология «Волшебный телефон», детский «телефон доверия». Технология
позволяет ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в процессе общения со
сказочными персонажами, а психологу понять, что волнует ребенка и в какой помощи
он нуждается.

Технология «Развивающее общение», гуманистического общения, которая создает
условия для развития инициативы и саморегуляции поведения у детей и взрослых, а
также бесконфликтного разрешения возникающих проблем.

Технология «Социальная акция» направлена на консолидацию усилий педагогов и
родителей по развитию гражданской позиции у детей.

Технология «Рефлексивный круг» или «Круг рассуждений» -по возможности
проводится каждый день перед завтраком или после полдника. В «Кругу» решаются
вопросы: чем сегодня мы будем заниматься? что интересного произошло? обсуждаются
вопросы дисциплины в группе. Дети выступают на одном уровне с воспитателем, что
очень важно, то, что именно решением детей в группе утверждаются правила.

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные,
практические) дополняются методами, в основу которых положен характер
познавательной деятельности детей:

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация
действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций,
рассказы воспитателя или детей, чтение);

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель);

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее
решения в процессе организации опытов, наблюдений;

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части
- проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в
новых условиях);

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций,
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты,
экспериментирование).

При реализации Программы образования педагог может использовать различные
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:

- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные и виртуальные;
- специальные для детей с ТНР (ОНР).
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,

занятий с мячом и др.);
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.);

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы
и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе
макеты, плакаты, модели, схемы и др.);
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- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал);

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и

конструирования);
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и
др.).
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 называется 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
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного
воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 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, участвует в его играх и занятиях. Педагогический
работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 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 работник 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
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником
и детьми способствует 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.
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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

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь,
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет
обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО
как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного
самоощущения.

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и
вторая половина дня.

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной
инициативной деятельности, например:

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
игры - импровизации и музыкальные игры;
речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
логические игры, развивающие игры математического содержания;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение

ритмических и танцевальных движений.
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные
пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка
в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе
способов деятельности;

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить
самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации
у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку
готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до
результата;

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности,
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести
дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего
результата;

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в
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случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда
изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно
использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и
смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае;

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование
приемов похвалы, одобрения, восхищения.

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со
взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир,
узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного
рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять
познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать
педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать,
сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять
внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную
активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать
решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При
проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации
вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве
(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной
деятельности.

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность
ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах
его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение
детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего
анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в
познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и
заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать
партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную
активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение
дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу,
активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная
деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед
ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе.
Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт
дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут
быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления
внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности,
поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть
достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два
месяца).

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические
условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои
знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно
поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более
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сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю,
постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за
стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений
возникших затруднений.

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд
способов и приемов.

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог
сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты
решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые
предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и
творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве
результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание
ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего
взросления, вселять уверенность в своих силах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог
использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие
детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и
материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и
прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают
радость открытия и познания

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников с ТНР (ОНР)

Содержание направлений работы с семьями, имеющих детей с ТНР (ОНР)
Аналитическое направление - направлено на изучение семьи, выяснение

образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных
представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка.

Коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных
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представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и
детском коллективе

Информационное направление - пропаганда и популяризация опыта деятельности
Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации,
форум, группы в социальных сетях)

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и
(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов
взаимодействия с родителями (законными представителями):

1) аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы,
индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры
занятий и других видов деятельности детей и так далее;

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары - практикумы,
тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские
клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для
родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для
родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей
(законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет;
медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ
родителей (законных представителей) и детей.

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные
спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с
семейными традициями и другое.

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную
деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные)
дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей
(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с
образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны
сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями
по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме
того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения
образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в
образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и
воспитательных задач.

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между
семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей).
Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их
решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их
консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для
конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть
предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и
трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.

Задачи по взаимодействию с семьями обучающихся
1. В условиях работы с детьми с ТНР (ОНР) перед педагогическим коллективом

встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители
(законные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической
поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная
работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) к активному
сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности Организации и
семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и
трудностей.
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2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное
планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при
общении с семьей.

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье:
а) коллективные формы взаимодействия:
Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в

год, в начале, в середине и в конце учебного года).
Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законным представителям)

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных
вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам
взаимодействия Организации с другими организациями, в том числе и социальными
службами.

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не
реже 3-х раз в год и по мере необходимости.

Задачи: обсуждение с родителями (законным представителям) задач, содержания и
форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение
текущих организационных вопросов.

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для
родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в
следующем учебном году).

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.
Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба
проводятся специалистами Организации один раз в два месяца).

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары;
тренинги; "Круглые столы".

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам
оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в
развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе.

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением
праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей
(законных представителей).

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и
распространение его на семью.

б) индивидуальные формы работы:
Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических

работников по мере необходимости).
Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся;
определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы
специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным
представителям) работы Организации.

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных
представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным
представителям).

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в
форме домашних заданий.

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация и
педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и
пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе
"Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте Организации.

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные
ситуации и предложения.
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Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами
групп один раз в неделю во второй половине дня с 16 до 18 часов.

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе
образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в
подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной
основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.

в) формы наглядного информационного обеспечения:
Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей)
местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в
развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как
развивать способности ребенка дома").

Задачи:
информирование родителей (законных представителей) об организации

коррекционно-образовательной работы в Организации;
информация о графиках работы администрации и специалистов.
Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной

работы.
Задачи:
ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной

деятельности обучающихся;
привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к

продуктивной деятельности своего ребенка.
г) открытые занятия специалистов и воспитателей:
Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год.
Задачи:
создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям)

успехов и трудностей своих обучающихся;
наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и

воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена должностными
инструкциями.

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание
совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год):

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность
родителей (законных представителей) и обучающихся.

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп,
электронной почты для родителей (законных представителей):

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания
деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает
дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) могут
своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую
литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу,
который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития
обучающихся в семье.

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (ОНР)
Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с ТНР Цели программы КРР:
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-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической
помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития,
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии;

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.

Задачи:
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,

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

психологических и медицинских средств воздействия;
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с
ТНР и направлениям коррекционного воздействия.

Программа КРР 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 деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;
организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям).

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников
дошкольной образовательной организации включает:

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у
обучающихся с ТНР); -социально-коммуникативное развитие;

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся
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
специального сопровождения обучающихся с ТНР.

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию
потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей. Результаты освоения программы КРР определяются:

-состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие
речи (ФФН),

-механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия,
ринолалия, заикание),
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-структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,
-наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются:
-сформированность фонетического компонента языковой способности в

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
-совершенствование лексического, морфологического (включая

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой
способности;

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна
быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и
комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом
обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования
для данной категории обучающихся.

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной
коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической,
моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей
в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;

-самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; -
взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы
дошкольного образования для обучающихся с ТНР.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями 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 дидактических пособий, технологий, методики других
средств обучения (в том числе инновационных и информационных),
разрабатываемых образовательной организацией;
-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;
-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;
-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации

образовательной 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,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения
и воспитания в дошкольном возрасте.
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.

Обследование строится с учетом следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа
осуществляется в трех направлениях:

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

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

-специально организованное логопедическое обследование обучающихся,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.

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

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи,
выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и
направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого
развития обучающихся дошкольного возраста.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор
и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с
родителями (законным представителям) ребенка.

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его
готовности 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
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными
целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и
дидактических материалов.

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании
голоса, тембре, интонированности, темпоритмической организации речи ребенка,
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наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания.

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.
Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые
игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые
книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка,
полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.

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

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и
содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его
речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания,
употребления слов в разных ситуациях 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
соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий,
обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и
синонимов, объяснение значений 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 пониманием простых и
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием
разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно
использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на
демонстрацию 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

направлений. 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 составление ребенком различных видов рассказов:
повествовательного, описательного, творческого.

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа
на родном 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 монологических высказываний с опорой (на наводящие
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также
по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи
педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 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 понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих
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этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением
согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук
изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах,
в которых проверяемый звук находится в разных позициях (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 методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и
отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно демонстрационный
материал.

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения:
замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое
произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением
адаптированных информационных технологий.

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень
сформированности всех компонентов языка, а также операций 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 речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной

речи;
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
фонематического компонентов языка;

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с
не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и
фонетикофонематического недоразвития речи.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития обучающихся с ТНР.
Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению
монологической и диалогической речью).

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.
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3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога
без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове,
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или
гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов).

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов,
слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками
письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово»,
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных
структур.

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным
значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять
переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить
баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва,
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять
логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый
- храбрый).

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница,
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик,
экскаваторщик работает на экскаваторе.

Обучение обучающихся с не резко выраженными остаточными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь,
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных
процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь,
соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными
значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе
синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый -
неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и
целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа),
преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной
- портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений
путем введения однородных членов предложений.

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов.

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их
правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза



96

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать
оптико-пространственные и моторно-графические навыки.

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-
двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление
работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового
развития ребенка с ТНР.

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность
работы в зависимости от возрастных критериев.

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:
-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на

практическом
уровне;
-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих

средств в разных видах речевых высказываний.
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить

их:
-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; различать

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие -
глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;

-определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в
словах;

-производить элементарный звуковой анализ и синтез;
-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать

некоторые слоги, слова).
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:
• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,

пересказ);
• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях

общения;
• адаптироваться к различным условиям общения;
• преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные
предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.

Взаимодействие с участниками образовательного процесса.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
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распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе
всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в
коррекционной деятельности участников образовательного процесса строится с учетом
структуры дефекта детей с ТНР.

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с тяжелыми
речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия
специалистов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми
нарушениями речи, особыми потребностями и ограниченными возможностями
здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации психолого-
педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия.

Взаимодействие учителя- логопеда, воспитателей, педагога - психолога,
музыкального руководителя, инструктора по ФК и других специалистов в
коррекционно-образовательном процессе ведет к достижению общей цели -
устранению ТНР у детей.

Педагоги должны владеть соответствующим набором знаний и умений в целях
обеспечения помощи детям с ТНР. Важно методически корректно планировать и
проводить работу по преодолению у детей ТНР в соответствии с их индивидуальными
программами, взаимодействовать с другими специалистами при их реализации.

Необходимо вовлекать в коррекционно-развивающую работу семью, обеспечивать
заинтересованность родителей и других близких взрослых ребенка в ее результатах,
вооружать их простыми и эффективными средствами организации речевой среды и
педагогической помощи ребенку в семье.

Взаимодействие всех специалистов, педагогов работающих с детьми с общим
недоразвитием

речи и родителей способствует развитию коммуникативных навыков успешной
адаптации и обучению детей в школе.

Совместная коррекционная деятельность учителя- логопеда и воспитателя.
Реализация основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР

осуществляется при конкретном взаимодействии воспитателя и учителя-логопеда,
обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного
обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательновоспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой
организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и
воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач
программного обучения.

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи
логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции)
внеречевых психических процессов и функций.

В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит общая
цель сформировать правильную речь как полноценное средство общения необходимое
для общего развития ребенка.

И учитель-логопед, и воспитатель заняты формированием звуковой стороны речи,
работают над обогащением словарного запаса, обучают детей грамматически
правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность.

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных
первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на
этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых
автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе
формирования внеречевых психических процессов и
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расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания
их нравственного и физического благополучия.

Воспитатель организует индивидуальные занятия с детьми по заданию логопеда в
утренние часы и в вечерние -после полдника. Помимо этого, воспитатель
логопедической группы организует игры, включает в занятия задания, способствующие
развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи /мышление,
память, внимание, восприятие/ сенсомоторных навыков.

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение
словарного запаса — это необходимые условия работы для детей с ОНР.

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя
являются.

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко

определены и разграничены:
Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности
воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-
ориентированные формы взаимодействия с детьми.

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня,
примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический или коррекционный час.

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.
Традиционно коррекционный час делится на две части:
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных
грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения;
совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики);

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи
логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется
ежедневно.

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для
логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные
артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом
предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных
ранее с логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию
памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических
средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены
воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого
и, в связи с чем, возникли трудности.

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего
фонетического материала должно происходить с обязательным выделением
закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен
пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка.
Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно.
Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко,
медленно и добиваться того же от ребенка.
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Совместная деятельность с педагогом-психологом.
Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь

за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в
определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную
ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и
примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой
деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при
правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при
осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований,
предъявляемых детям.

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах
деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом
деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций.

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования
детьми мимики и пантомимики, а психологом - изучается восприятие графического
изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального
состояния, изучаются социальные эмоции.

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие
эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на
фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию
связной речи.

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают
взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:

- проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в
том числе и её эмоциональные стороны, психолог - познавательные процессы, и
уровень развития познавательной сферы),

- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются
приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению
эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется
речевое высказывание детей);

- интегрированные занятия с детьми;
-а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.
Среди различных психопрофилактических мер особое место занимает

психогимнастика.
Во- первых, она наиболее доступна для педагогов, поскольку в ее основе лежит игра,

побуждающая ребенка к действию.
Во-вторых, любое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ,

насыщенный эмоциональным содержанием. Тем самым объединяется деятельность
психических функций, а с помощью комментариев педагога у детей подключается еще
и внутреннее внимание. Таким образом, начинает работать механизм
психофизического функционального единства.

В-третьих, чередование движений рефлекторно влияет на гармонизацию
деятельности мозга: упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка,
улучшается его настроение, исчезает инертность.

В результате взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей и педагога-психолога
по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;
- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в

педагогическом процессе;
- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;
- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности

педагогов;
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- одним из важных результатов деятельности представляется модель личности
ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.

Самое главное в совместной работе психолога и логопеда - создать у ребенка
установку на успех.

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя.
Для достижения положительных результатов в коррекционной работе с детьми с

ТНР необходимо взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей с музыкальным
руководителем.

Взаимодействие субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляется по
двум направлениям:

- коррекционно-развивающее;
- информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу, и логопед, и музыкальный руководитель должны

учитывать:
- структуру речевого нарушения;
- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
- всесторонне развивать личность дошкольника.
Основные задачи, стоящие перед логопедом, воспитателями и музыкальным

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это -
оздоровительные, образовательновоспитательные и коррекционные задачи.

Оздоровительные:
- Укреплять костно-мышечный аппарат.
- Развивать дыхание.
- Развивать координацию движений и моторные функции.
- Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке,

движениях ритмическую выразительность.
- Формировать способность восприятия музыкальных образов.
- Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
- Развивать речевое дыхание.
- Развивать артикуляционный аппарат.
- Формировать просодические компоненты речи.
- Развивать фонематическое восприятие.
- Развивать грамматический строй и связную речь.
Основная коррекционная работа музыкального руководителя осуществляется на

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логоритмических занятиях
еженедельно. Основополагающий принцип проведения этих занятий - взаимосвязь
речи, музыки и движения. Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи,
слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и
артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих
способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.

На логоритмике совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность
мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма,
просодическая сторона речи.

На логоритмических занятиях решаются следующие задачи:
-активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и

зрительного внимания;
-развитие слухового и зрительного восприятия;
-увеличение объема памяти;
-развитие двигательного и артикуляционного праксиса;
-развитие двигательных кинестезий;
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-развитие пространственной ориентации и зрительно-моторных координаций;
-формирование дыхательных навыков;
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических

развлечений, праздников, открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы,

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики
нарушений речи.

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях:
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом,

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок,
небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек,
частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-
хоровая работа.

Совместная деятельность учителя-логопеда, воспитателей и инструктора по ФК.
Инструктор по ФК решает традиционные задачи по общему физическому

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных
умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и
специальные коррекционно - развивающие: развитие моторной памяти, способности к
восприятию и передаче движений по пространственно - временным характеристикам,
совершенствование ориентировки в пространстве.

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико -
грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и
упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.

Основными задачами инструктора по физической культуре являются:
- забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание;
- улучшение функций нервной системы сердечно-сосудистой системы, дыхания др.

укрепление опорно-двигательного аппарата;
- комплексная диагностика состояния здоровья и показателей психофизического

развития детей, изучение их динамики;
- разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по

коррекции с
использованием лексических тем;
- развитие общей сенсомоторной и рече - двигательной моторики;
- развитие пространственно-координационных и ритмических способностей;
- формирование умений управлять произвольно телом, регулировать речь, эмоции;
- обогащение познавательной сферы;
- развитие коммуникативной инициативы и активности;
- осуществление координации и взаимодействия логопедической и психо-

педагогической работы.
При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования

речедвигательных навыков:
• развитие общей и мелкой моторики;
• пространственной ориентировки;
• физиологического и речевого дыхания;
• координации речи с движением;
• развития речи у детей.
В совместной работе используются следующие виды деятельности:
Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию
движений общей моторики
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и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения
подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым
сопровождением.

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной
умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются
с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального
дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с
речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и
старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания.
Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию
речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для
формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание.

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра —
это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать
мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в
произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной,
поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность
в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те
основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.

Таким образом, решаются следующие задачи:
• коррекция звукопроизношения;
• упражнение детей в основных движениях;
• становление координации общей моторики;
• умение согласовывать слово и жест;
• воспитание умения работать сообща.
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач,

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания
навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями
дошкольников.

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат
ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности
способствует развитию общей и мелкой моторики.

Формы итоговых мероприятий по реализации Программы:
- проведение открытых занятий по разделам.
- выступление на семинаре-практикуме.
- проведение родительских собраний с показом открытого занятия.
- оформление тематического уголка.
- проведение итогового мониторинга.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционная
направленность работы в
рамках социализации,
развития общения,
нравственного,
патриотического
воспитания.

Создание условий для эмоционального и ситуативно-
делового общения с педагогическим работником и другими
детьми:

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать
чувство доверия и желание сотрудничать с педагогическим
работником;

2) создавать условия для ситуативно-делового общения
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Ребенок в семье и
сообществе

с педагогическим работником и другими детьми,
раскрывая способы совместных действий с предметами,
побуждая и поощряя стремление обучающихся к
подражанию;

3) поддерживать инициативу обучающихся к
совместной деятельности и к играм рядом, вместе;

4) формировать средства межличностного
взаимодействия обучающихся в ходе специально
созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности,
побуждать их использовать речевые и неречевые средства
коммуникации; учить обучающихся пользоваться
различными типами коммуникативных высказываний
(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и
побуждения);

5) по мере взросления и совершенствования
коммуникативных возможностей побуждать обучающихся
к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать
инициативу в познании окружающего, создавать
проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к
вопросам;

6) на завершающих этапах дошкольного образования
создавать условия для перехода ребенка на уровень
внеситуативно-личностного общения, привлекая его
внимания к особенностям поведения, действиям, характеру
педагогических работников; готовить к контекстному
общению, предполагающему соблюдение определенных
правил коммуникации.

Создание условий для формирования у ребенка
первоначальных представлений о себе:

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка
интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному
отражению, гладить по головке, называть ребенка,
показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: "Кто
там? Васенька! И тут Васенька!";

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать
находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с
ними, указывать друг на друга, называть по имени,
рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей;

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в
признании его усилий, стремления к сотрудничеству с
педагогическим работником, направленности на получение
результата.

Создание условий для привлечения внимания и интереса
к другим детям, к взаимодействию с ними:

1) учить выражать расположение путем ласковых
прикосновений, поглаживания, визуального контакта;

2) учить обучающихся взаимодействовать на
положительной эмоциональной основе, не причиняя друг
другу вреда, обмениваться игрушками;

3) создавать условия для совместных действий
обучающихся и педагогических работников (игры с одним
предметом - мячом, с песком, с водой);

4) использовать психокоррекционные игры и приемы
для снятия эмоционального напряжения, негативных
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поведенческих реакций;
5) вызывать интерес и положительный эмоциональный

отклик при проведении праздников (Новый год, День
рождения, выпускной праздник в детском саду). Создание
условий и предпосылок для развития у обучающихся
представлений о месте человека в окружающем мире,
формирования социальных эмоций, усвоения моральных
норм и правил:

1) формировать чувство собственного достоинства,
уважения к другому человеку, педагогическому работнику,
другим детям через пример (педагогического работника) и
в играх-драматизациях со сменой ролей;

2) развивать представления о социальных отношениях в
процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения
художественной литературы;

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к
сочувственному отношению к другим детям, к оказанию
им помощи; формировать, внимательное и уважительное
отношение к родителям (законным представителям),
педагогическим работником; окружающим детям;

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации,
используя диалог, монолог (умение идти на компромисс
для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть
терпеливыми, терпимыми и милосердными);

5) формировать адекватную самооценку в совокупности
эмоционального и когнитивного компонентов: принятие
себя "я хороший" и умения критично анализировать и
оценивать продукты своей деятельности, собственное
поведение;

6) создавать условия для преодоления негативных
качеств формирующегося характера, предупреждения и
устранения аффективных, негативистских, аутистических
проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной
тревожности, страхов, которые могут испытывать
некоторые обучающиеся с ТНР (ОНР); 7) создавать
условия для обогащения нравственно-этической сферы, как
в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом
компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о
моральных нормах и правилах, но давал нравственную
оценку своим поступкам и поступкам друзей;
придерживался правил в повседневной жизни.

Коррекционная
направленность работы
по формированию
навыков
самообслуживания,
трудовому воспитанию

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее
осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие
саморегуляции в совместной с педагогическим работником
и в самостоятельной деятельности:

1) бережно относиться ко всем проявлениям
самостоятельности обучающихся в быту, во время игры;

2) закреплять навыки самообслуживания, личной
гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие
последовательность действий; привлекать внимание к
поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в
порядке собственную одежду;

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах
умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя
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вербальные и невербальные средства: показ и называние
картинок, в которых отражена последовательность
действий при проведении процессов самообслуживания,
гигиенических процедур;

4) стимулировать желание обучающихся отражать в
играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-
гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья
поведения в доме, на природе и на улице;

5) воспитывать осознание важности бережного
отношения к результатам труда человека (предметам быта,
одежде, игрушкам);

6) развивать способность к элементарному
планированию, к произвольной регуляции действий при
самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной
деятельности;

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся,
продолжая развивать практические умения, зрительно-
двигательную координацию, постепенно подводя к
самостоятельным действиям;

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться
вместе с педагогическим работником на участке
Организации, поддерживать порядок на игровой площадке;
развивать умение подбирать и применять разнообразные
предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых
поручений в помещении, на прогулке;

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению
различных поделок из бумаги, природного, бросового
материалов, ткани и ниток, обращая внимание на
совершенствование приемов работы, на
последовательность действий, привлекать к анализу
результатов труда; развивать умение обучающихся
ориентироваться на свойства материалов при изготовлении
поделок;

10) развивать планирующую и регулирующую функции
речи обучающихся в процессе изготовления различных
поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее
распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая
необходимые орудия и материалы для труда;

11) закреплять умения сервировать стол по
предварительному плану-инструкции (вместе с
педагогическим работником);

12) расширять словарь обучающихся и
совершенствовать связную речь при обучении их
различным видам труда и при формировании навыков
самообслуживания.

Формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе

Развитие осмысленного отношения к факторам
опасности для человека и безопасного поведения: 1)
знакомить с условиями быта человека одновременно с
формированием понимания различной знаковой, бытовой,
световой и другой окружающей человека информации;

2) разъяснять назначения различных видов техники и
технических устройств (от видов транспорта до бытовых
приборов) и обучать элементарному их использованию,
учитывая правила техники безопасности;
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3) развивать, значимые для профилактики детского
травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные
ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания;

4) обращать внимание на особенности психомоторики
обучающихся с ТНР (ОНР) и в соответствии с ними
проводить профилактику умственного и физического
переутомления обучающихся в разные режимные моменты;

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности
обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и
щадящий режимы нагрузок;

6) побуждать обучающихся использовать в реальных
ситуациях и играх знания об основных правилах
безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных
ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным
материалом, историческими сведениями, мультфильмами;

7) способствовать осознанию опасности тех или иных
предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы,
иллюстрации, литературные произведения;

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим
играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их
представления о способах поведения в чрезвычайных
ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни
и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру
новым содержанием;

9) формировать представления обучающихся о труде
(сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник
полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский),
водители транспортных средств, работники
информационной службы), побуждать их отражать
полученные представления в игре;

10) учить обучающихся называть и набирать
специальные номера телефонов, четко и правильно
сообщать необходимую информацию (в соответствии с
возрастными и интеллектуальными особенностями
обучающихся);

11) формировать элементарные представления о
безопасном поведении в информационной среде: о
необходимости согласовывать свои действия с родителями
(законными представителями), педагогическим работником
по допустимой продолжительности просмотра
телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий;

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в
процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной
поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам
безопасности жизнедеятельности;

13) расширять объем предметного (существительные),
предикативного (глаголы) и адъективного
(прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной
речи для называния объектов, явлений, ситуаций по
вопросам безопасного поведения;

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с
безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель
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транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила
движения, информационные, запрещающие,
предупреждающие знаки);

15) поощрять проявления осмотрительности и
осторожности у обучающихся в нестандартных и
потенциально опасных ситуациях;

16) расширять, уточнять и систематизировать
представления обучающихся о некоторых источниках
опасности для окружающего природного мира:
обучающиеся должны понимать последствия своих
действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по
клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев
и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы,
оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить
огонь только в специально оборудованном месте и в
присутствии родителей (законных представителей),
педагический работников, перед уходом тщательно
заливать место костра водой;

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности,
страхам, проводить психопрофилактическую работу: у
ребенка должны быть знания о правилах безопасного
поведения, но информация не должна провоцировать
возникновение тревожно-фобических состояний

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное
развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционная
направленность
работы по
сенсорному
развитию

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической
деятельности:

1) развивать любознательность, познавательные способности,
стимулировать познавательную активность посредством создания
насыщенной предметно-пространственной среды;

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного,
стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;

3) развивать сенсорно-перцептивные способности
обучающихся, исходя из принципа целесообразности и
безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;

4) организовывать практические исследовательские действия с
различными веществами, предметами, материалами, постепенно
снижая участие и помощь педагогического работника и повышая
уровень самостоятельности ребенка;

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания,
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и
приложения данного элемента к образцу-эталону);

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно
подводить к пониманию словесного обозначения признаков и
свойств, умению выделять заданный признак;

7) формировать полноценные эталонные представления о
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цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить
ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к
уровню "Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" и далее -
к самостоятельному выделению и словесному обозначению
признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов;

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм
обследования объектов на основе зрительного, слухового,
тактильно-двигательного восприятия для выделения
максимального количества свойств и признаков;

9) развивать способность узнавать и называть объемные
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами
и с реальными предметами;

10) учить обучающихся собирать целостное изображение
предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно
увеличивая количество частей и конфигурацию разреза;

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру
материалов, величину предметов, узнавать и называть их;

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться
в сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд,
сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя
степени сравнения прилагательных;

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми
признаками при группировке предметов, исключении лишнего,
обосновывать выбор принципа классификации;

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами
объектов (геометрических фигур и тел, их формой как
постоянным признаком, размером и расположением как
признаками относительными); развивать способность к их
идентификации, группировке по двум и нескольким образцам,
классификации;

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования,
классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых
признаков.

Коррекционная
направленность в
работе по развитию
конструктивной
деятельности

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного
мышления, способности к моделированию:

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их
игровому использованию: демонстрация продуктов
конструирования (строительство загонов и домиков для зверей,
мебели для куклы) с целью;

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к
"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными
объектами, поощряя стремление обучающихся называть
"узнанную" постройку;

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям
педагогического работника; побуждать к совместной
конструктивной деятельности при обязательном речевом
сопровождении всех осуществляемых действий;

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и
анализировать ее основные и вспомогательные части,
устанавливая их функциональное назначение, определяя
соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от
задач и плана конструкции;

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем



109

конструирования из частей (используют прием накладывания на
контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание
развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из
частей;

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем
зрения в ходе создания построек;

7) развивать операционально-технические умения
обучающихся, используя разнообразный строительный материал;

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным
материалом, требующим разных способов сочленения и
расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с
втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки
и крепления с помощью гаек, замков);

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения
внимания обучающихся использовать как указательные и
соотносящие жесты, так и словесные указания;

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а
затем - к самостоятельному обыгрыванию построек;

11) для старших дошкольников организовывать
конструктивные игры с различными материалами: сборно-
разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами;

12) положительно принимать и оценивать продукты детской
деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая
видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как
искусстве и о строительстве как труде по созданию различных
построек, необходимых людям для жизни и деятельности;

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине,
пространственных отношениях элементов в конструкции,
отражать это в речи;

15) закреплять умение сравнивать элементы детских
строительных наборов и конструкций по величине,
расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая
словом пространственные отношения;

16) формировать способность к анализу и воспроизведению
конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки
построек;

17) учить обучающихся использовать в процессе
конструирования все виды словесной регуляции: отчет,
сопровождение и планирование деятельности; упражнять
обучающихся в умении рассказывать о последовательности
конструирования после выполнения задания, в сравнении с
предварительным планом;

18) развивать творческое воображение обучающихся,
использовать приобретенные конструктивные навыки для
создания построек, необходимых для развертывания или
продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых,
театрализованных и подвижных игр;

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по
заданному началу и собственному замыслу (с предварительным
планированием и заключительным словесным отчетом).

Коррекционная Создавать условия и предпосылки для развития элементарных
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направленность
работы по
формированию
элементарных
математических
представлений

математических представлений в дочисловой период:
1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в

группы на основе выделенного признака (формы, размера,
расположения), составлять ряды-серии (по размеру,
расположению);

2) совершенствовать навыки использования способов проверки
(приемы наложения и приложения) для определения количества,
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;

3) создавать условия для практических действий с
дочисловыми множествами, учить практическим способам
сравнения множеств путем наложения и приложения;

4) уделять особое внимание осознанности действий
обучающихся, ориентировке на содержание множеств при их
сравнении путем установления взаимно однозначного
соответствия (приложения один к одному).

Развивать понимание количественных отношений,
количественной характеристики чисел:

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай",
пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением
пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на
основании прослеживания глазами;

2) учить выделять определенное количество предметов из
множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него,
соотносить с количеством пальцев, палочек и другого
символического материала, показывать решение на пальцах,
счетных палочках;

3) при затруднениях в использовании математической
символики уделять внимание практическим и активно-пассивным
действиям с рукой ребенка;

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее
число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число,
удаляя один объект из группы;

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и
зрительного восприятия;

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-
десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется,
исходя из уровня их математического развития на каждом этапе
образовательной деятельности);

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав
числа из единиц на различном раздаточном материале;

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать
знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга
изображений, соотносить их с количеством объектов;

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию
на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из
различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной
проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;

10) формировать у обучающихся умение называть числовой
ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности,
подбирать соответствующую цифру к количеству объектов,
выделять цифровые знаки среди других изображений (букв,
схематических изображений объектов, геометрических фигур) и
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называть их обобщающим словом.
Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими

задачами с опорой на наглядность и практические действия:
1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;
2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога

(один говорит первую часть условия, второй - другую, третий
задает вопрос);

3) знакомить обучающихся с различными символическими
обозначениями действий задачи, использованием стрелок,
указателей, объединительных и разъединительных линии;

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной
наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в
пределах усвоенного состава числа;

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в
цвете, форме, количестве предметов;

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-
драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал и символические изображения
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и
включать сформированные представления в предметно-
практическую и игровую деятельности. Формирование
пространственных представлений:

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах
работы;

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в
телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу,
впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с
правой и левой рукой правую и левую стороны тела;

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-
внизу, впереди-сзади, справа-слева);

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные
отношения, между объектами по подражанию, образцу и
словесной инструкции;

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов
с пространственным значением;

6) обращать особое внимание на относительность
пространственных отношений при передвижениях в различных
направлениях, поворотах, действиях с предметами;

7) создавать условия для осознания детьми пространственных
отношений путем обогащения их собственного двигательного
опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном
направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-
вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с
предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?";

8) закреплять умение использовать словесные обозначения
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом
движением руки и указательным жестом;

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания:
назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева,
пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при
выполнении зрительных и слуховых диктантов;

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего
напротив;
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12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы
вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу
(по словесной инструкции педагогического работника и
самостоятельно);

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр
и игровых упражнений, выделяя общие и различные
пространственные признаки, структурные элементы
геометрических фигур: вершины, углы, стороны;

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости;
15) формировать представления обучающихся о внутренней и

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять
эти представления в практических видах деятельности
(рисовании, аппликации, конструировании);

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая
линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая
линия", закрепляя в практической деятельности представления
обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя
линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной
проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование
временных представлений:

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели,
месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности
времен года, месяцев, дней недели, времени суток;

2) использовать наглядные модели при формировании
временных представлений;

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о
том, что родители (законные представители), педагогические
работники тоже были маленькими;

4) формировать понимание временной последовательности
событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);

5) развивать чувство времени с использованием песочных
часов.

Коррекционная
направленность
работы по
формированию
целостной картины
мира, расширению
кругозора

Создание предпосылок для развития элементарных
естественнонаучных представлений:

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм
обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой
ориентировки) для выделения максимального количества свойств
объекта;

2) организовывать наблюдения за различными состояниями
природы и ее изменениями с привлечением внимания
обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра,
шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня
(во время грозы), к различению голосов животных и птиц;

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим
его словом, правильное его понимание и использование (трещит,
поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками
зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-
грамматическим недоразвитием;

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и
представлений умению составлять рассказы и описывать свои
впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с
опорой на схемы);
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5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие
технические средства и приспособления, усиливающие и
повышающие эффективность восприятия;

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность
для понимания некоторых явлений и свойств предметов и
материалов, для развития логического мышления (тает - не тает,
тонет - не тонет). Создание условий для формирования
предпосылки экологической культуры:

1) создавать условия для установления и понимания причинно-
следственных связей природных явлений и жизнедеятельности
человека с опорой на все виды восприятия;

2) организовывать наблюдения за природными объектами и
явлениями в естественных условиях, обогащать представления
обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость,
сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный
темп, недостаточная точность);

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой
наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых
объектов и явлений, обогащать словарный запас;

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки
самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за
растениями и животными, уборкой помещений, территории двора;

5) расширять и углублять представления обучающихся о
местах обитания, образе жизни, способах питания животных и
растений;

6) продолжать формировать умение обучающихся
устанавливать причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в
человеческом, животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;

7) расширять и закреплять представления обучающихся о
предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и
праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома,
для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда;
технические средства);

8) формировать и расширять представления о Родине: о
городах России, ее столице, государственной символике, гимне
страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая
словарный запас;

9) расширять и уточнять представления обучающихся о
макросоциальном окружении (улица, места общественного
питания, места отдыха, магазины, деятельность людей,
транспортные средства);

10) углублять и расширять представления обучающихся о
явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их
с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных
климатических условиях;

11) расширять представления обучающихся о праздниках
(Новый год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду,
День учителя, День защитника Отечества, День города, День
Победы, спортивные праздники);

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового
опыта обучающихся.
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Коррекционная
направленность в
работе по развитию
высших психических
функций

Развитие мыслительных операций:
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как

основу наглядно-действенного мышления, создавать специальные
наглядные проблемные ситуации, требующие применения
вспомогательных предметов и орудии;

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении
наглядных задач; учить способам проб, примеривания,
зрительного соотнесения;

3) развивать способность к анализу условий наглядной
проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет;
выловить из банки разные предметы, используя соответствующее
приспособление);

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и
вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми
предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником,
грабельками, наборами для песка;

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения,
синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков;

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных,
графических, схематических моделей, а также реальных объектов
в определенной последовательности, сначала с помощью
педагогического работника, затем самостоятельно;

7) учить умению узнавать объемные тела по разным
проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью точного
узнавания, выполнять графические изображения деталей
конструкторов (с разных сторон);

8) развивать антиципирующие способности в процессе
складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек
(работу связывают с другими видами продуктивной
деятельности), построении сериационных рядов;

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом -
по элементам);

10) развивать способность к замещению и наглядному
моделированию в играх на замещение, кодирование,
моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной
комнатой);

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные
изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и
детали (2-3 элемента);

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные
изображения;

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение
понимать закономерности расположения элементов в линейном
ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд");

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии
на наглядном материале;

15) формировать умение делать простейшие умозаключения
индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за
природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе
имеющихся знаний и представлений;
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16) обращать внимание обучающихся на существенные
признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки на
уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки
различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого
объема;

17) формировать обобщающие понятия, учить делать
обобщения на основе существенных признаков, осуществлять
классификацию;

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;
Развитие мнестической деятельности:
1) осуществлять избирательный подбор дидактического

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для
развития зрительной и слухо-речевой памяти;

2) совершенствовать следующие характеристики: объем
памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую
устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность
регуляции и контроля.

Развитие внимания:
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних

этапах работы;
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в

разных видах деятельности и посредством специально
подобранных упражнений;

3) развивать способность к переключению и к распределению
внимания;

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при
выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в
специальных упражнениях

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие".
Разделы Задачи и педагогические условия реализации

программы коррекционной работы
Коррекционная
направленность работы по
развитию речи

Развитие импрессивной стороны речи:
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на

совместные с педагогическим работником действия,
наглядные ситуации, игровые действия;

2) создавать условия для понимания речи в зависимости
от ситуации и контекста; уделять особое внимание
пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений,
связанных с различными видами деятельности;

3) развивать понимание речи на основе выполнения
словесной инструкции и подражания с помощью куклы-
помощника;

4) в процессе работы над лексикой проводить
разъяснение семантических особенностей слов и
высказываний;

5) в процессе работы над грамматическим строем речи
привлекать внимание обучающихся к изменению значения
слова с помощью грамматических форм (приставок,
суффиксов, окончаний);

6) проводить специальные речевые игры и упражнения
на развитие восприятия суффиксально-префиксальных
отношений, сочетать их с демонстрацией действий
(пришел, ушел, вышел, зашел),  а на этапе подготовке к
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школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;
7) в процессе работы над фонематическим восприятием

обращать внимание обучающихся на
смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется
слово при замене твердых и мягких, свистящих и
шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска -
мишка; дочка - точка);

8) работать над пониманием многозначности слов
русского языка;

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор,
крылатых выражений;

10) создавать условия для оперирования
речемыслительными категориями, использования в
активной речи малых фольклорных форм (метафор,
сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений,
поговорок, загадок);

11) привлекать внимание обучающихся к различным
интонациям (повествовательным, восклицательным,
вопросительным), учить воспринимать их и
воспроизводить; понимать смыслоразличительную
функцию интонации.

Стимуляция речевого общения:
1) организовывать и поддерживать речевое общение

обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к
внимательному выслушиванию других обучающихся,
фиксирование внимания ребенка на содержании
высказываний обучающихся;

2) создавать ситуации общения для обеспечения
мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к
другому ребенку как объекту взаимодействия;

3) побуждать к обращению к педагогическому
работнику, другим детям с сообщениями, вопросами,
побуждениями (то есть к использованию различных типов
коммуникативных высказываний);

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое
мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные
ситуации с помощью речи.

Совершенствование произносительной стороны речи
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой
структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок:

1) закреплять и автоматизировать правильное
произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах,
спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;

2) развивать способность к моделированию
правильного речевого темпа с предложением образцов
произнесения разговорной речи, отрывков из
литературных произведений, сказок, стихотворных форм,
пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок;

3) формировать умение воспринимать и
воспроизводить темпо-ритмические и интонационные
особенности предлагаемых речевых образцов;

4) воспринимать и символически обозначать
(зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора,
ритм чередования, ритм симметрии);
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5) совершенствовать звуко-слоговую структуру,
преодолевать недостатки слоговой структуры и
звуконаполняемости;

6) развивать интонационную выразительность речи
посредством использования малых фольклорных форм,
чтения стихов, игр-драматизаций;

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя
занятия голосом разговорной громкости, не допуская
форсирования голоса, крика;

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не
допускать голосовых перегрузок;

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении
звуков; работать над плавностью речи;

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить
громко, тихо, шепотом;

11) вырабатывать правильный темп речи;
12) работать над четкостью дикции;
13) работать над интонационной выразительностью

речи.
Развитие фонематических процессов (фонематического

слуха как способности дифференцировать фонемы
родного языка и фонематического восприятия как
способности к звуковому анализу):

1) поддерживать и развивать интерес к звукам
окружающего мира; побуждать к узнаванию различных
шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит
молоток);

2) развивать способность узнавать бытовые шумы:
работающих электроприборов (пылесоса, стиральной
машины), нахождению и называнию звучащих предметов
и действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж);

3) на прогулках расширять представлений о звуках
природы (шуме ветра, ударах грома), голосах животных,
обучать обучающихся подражанию им;

4) узнавать звучание различных музыкальных
инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка);

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы
и явления по звуковым характеристикам (громко - тихо,
длинно - коротко);

6) учить обучающихся выполнять графические задания,
ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу
звука): проведение линий разной длины карандашом на
листе бумаги в соответствии с произнесенным
педагогический работником гласным звуком;

7) учить дифференцировать на слух слова с
оппозиционными звуками (свистящими и шипящими,
твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии
которых слышится заданный звук;

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в
конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой
согласный - в конце слова;

10) знакомить с фонетическими характеристиками
гласных и согласных звуков, учить обучающихся давать
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эти характеристики при восприятии звуков. Расширение,
обогащение, систематизация словаря:

1) расширять объем и активизировать словарь
параллельно с расширением представлений об
окружающей действительности, развитием
познавательной деятельности;

2) уточнять значения слов, используя различные
приемы семантизации; пополнять и активизировать
словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные
компоненты значений слов на основе расширения
познавательного и речевого опыта обучающихся;

3) формировать лексическую системность: учить
подбирать антонимы и синонимы на материале
существительных, глаголов, прилагательных;

4) совершенствовать представления об антонимических
и синонимических отношениях между словами, знакомить
с явлениями омонимии, с многозначностью слов;

5) формировать предикативную сторону речи за счет
обогащения словаря глаголами и прилагательными;

6) проводить углубленную работу по формированию
обобщающих понятий.

Формирование грамматического строя речи:
1) развивать словообразовательные умения; создавать

условия для освоения продуктивных и непродуктивных
словообразовательных моделей;

2) уточнять грамматическое значение
существительных, прилагательных, глаголов;

3) развивать систему словоизменения;
ориентировочные умения при овладении
морфологическими категориями;

4) формировать умения морфолого-синтаксического
оформления словосочетаний и простых распространенных
предложений различных моделей;

5) закреплять правильное использование детьми в речи
грамматических форм слов, расширять набор
используемых детьми типов предложений, структур
синтаксических конструкций, видов синтаксических
связей и средств их выражения;

6) работать над пониманием и построением предложно-
падежных конструкций;

7) развивать умение анализировать выраженную в
предложении ситуацию;

8) учить понимать и строить логико-грамматические
конструкции;

9) развивать вероятностное прогнозирование при
построении слов, словосочетаний, синтаксических
конструкций (закончи слово предложение, рассказ).
Развитие связной диалогической и монологической речи:

1) формировать умения участвовать в диалоге,
побуждать обучающихся к речевой активности, к
постановке вопросов, развивать единство содержания
(вопрос - ответ);

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы
речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой
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речи;
3) развивать понимание единства формы и значения,

звукового оформления мелодико-интонационных
компонентов, лексического содержания и семантического
значения высказываний;

4) работать над фразой (с использованием внешних
опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных
фишек и схем);

5) помогать устанавливать последовательность
основных смысловых компонентов текста или наглядной
ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на
семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать
правильность высказывания;

6) развивать способность составлять цельное и связное
высказывание на основе: пересказа небольших по объему
текстов, составления рассказов с опорой на серию картин,
отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и
рассказов из личного опыта;

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на
инсценировки, игры-драматизации, моделирование
ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм,
использование наглядно-графических моделей;

8) в целях развития планирующей, регулирующей
функции речи развивать словесную регуляцию во всех
видах деятельности: при сопровождении ребенком речью
собственных практических действий, подведении им
итогов деятельности, при элементарном планировании с
опорами и без;

9) усиливать организующую роль речи в поведении
обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с
помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и
новом опыте, о результате поступков и действий, развивая
навыки произвольного поведения, подчинения правилам и
следования инструкции и образцу. Подготовка к
обучению грамоте:

1) развивать у обучающихся способность к
символической и аналитико-синтетической деятельности с
языковыми единицами; учить приемам умственной
деятельности, необходимым для сравнения, выделения и
обобщения явлений языка;

2) формировать навыки осознанного анализа и
моделирования звуко-слогового состава слова с помощью
фишек;

3) учить анализу состава предложения, моделирования
с помощью полосок разной длины, учить выделять
предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;

4) учить дифференцировать употребление терминов
"предложение" и "слово" с использованием условно-
графической схемы предложения;

5) упражнять обучающихся в умении составлять
предложения по схемам;

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и
синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему;

7) учить обучающихся выражать графически свойства
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слов: короткие - длинные слова (педагогический работник
произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку,
длинное слово - линию - тире);

8) закреплять умение давать фонетическую
характеристику заданным звукам;

9) формировать умение соотносить выделенную из
слова фонему с определенным зрительным образом
буквы;

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв
разрезной азбуки;

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать
букву в условиях наложения, зашумления, написания
разными шрифтами.

Формирование графомоторных навыков и подготовка
руки к письму:

1) формировать базовые графические умения и навыки
на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка,
копирование;

2) учить выполнять графические задания на тетрадном
листе в клетку и линейку по образцу и речевой
инструкции;

3) учить обучающихся копировать точки, изображения
узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и
последовательность элементов;

4) учить обучающихся выполнять графические
диктанты в тетрадях по речевой инструкции;

5) учить проводить различные линии и штриховку по
указателю - стрелке;

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание
контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок:
учить обучающихся срисовывать, дорисовывать,
копировать и закрашивать контуры простых предметов.

Коррекционная
направленность в работе по
приобщению к
художественной литературе

Формирование элементарной культуры речевого
поведения, умение слушать родителей (законных
представителей), педагогического работника, других
детей, внимательно и доброжелательно относиться к их
рассказам и ответам:

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми
иллюстрации в детских книгах, специально подобранные
картинки с близким ребенку содержанием, побуждать
называть персонажей, демонстрировать и называть их
действия;

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в
двусложном размере), вызывая у них эмоциональный
отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать
ритмичные действия, побуждать к совместному и
отраженному декламированию, поощрять инициативную
речь обучающихся;

3) направлять внимание обучающихся в процессе
чтения и рассказывания на полноценное слушание,
фиксируя последовательность событий;

4) поддерживать и стимулировать интерес
обучающихся к совместному чтению потешек,
стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок,  после
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прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь
понимания смысла;

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге,
специальной доске), отражающие последовательность
событий в тексте;

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать
поведение персонажей, используя различную интонацию,
голос различной высоты для передачи состояния
персонажей и его роли в данном произведении;

7) беседовать с детьми, работать над пониманием
содержания художественных произведений
(прозаических, стихотворных), поведения и отношений
персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и
выражений;

8) учить обучающихся передавать содержание по
ролям, создавая выразительный образ;

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с
ролевой игрой, театрализованной деятельностью,
рисованием;

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-
заместители, символы, широко используя речевые игры,
шарады.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-
эстетическое развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации
программы коррекционной работы

Коррекционная
направленность в работе по
развитию детского
творчества

Развитие познавательных процессов, речи,
мотивационных и регуляционных компонентов
деятельности в ее продуктивных видах:

1) формировать предпосылки изобразительной
деятельности; создавать условия для развития
самостоятельного черкания карандашами, мелками,
волоконными карандашами,

2) организовывать совместные действия с ребенком,
направляя на ассоциирование каракулей с обликом
знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и
называние с целью "опредмечивания",

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально
с целью вызвать у него интерес к изображению и к себе
как объекту для изображения;

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого
ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный
эмоциональный опыт; рисование сопровождать
эмоциональными высказываниями;

5) побуждать обучающихся демонстрировать
изображенные на рисунке действия по подражанию и
самостоятельно;

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных
изображений, уделяя особое внимание изображению
человека и его действий, рассматриванию картинок,
иллюстраций в книгах;

7)  знакомить с изобразительными средствами и
формировать изобразительные навыки в совместной
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деятельности с педагогическим работником;
8) учить обучающихся анализировать строение

предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его
частей, отражать их с помощью различных
изобразительных средств;

9) уделять особое внимание рисованию фигуры
человека, учить передавать строение человеческого тела,
его пропорции;

10) побуждать экспериментировать с цветом,
эстетически воспринимать различные сочетания цветов;

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его
теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний
пейзаж - осенний пейзаж);

12) развивать целостность восприятия, передавать
целостный образ в предметном рисунке, отражая
структуру объекта;

13) развивать творческие способности, побуждать
придумывать и создавать композицию, осваивать
различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства;

14) развивать эстетические чувства, эстетическое
восприятие иллюстраций, картин, рисунков;

15) развивать интерес обучающихся к пластическим
материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых
обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски
теста, расплющивают, а педагогические работники
придают затем этим кускам предметный вид, что
закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;

16) развивать конструктивный праксис, ручную
умелость, закрепляя технические навыки лепки;

17) включать в последующую совместную игру
фигурки людей, животных, вылепленных ребенком
(собачка просит есть, бегает, спит, "служит");

18) знакомить с алгоритмами деятельности при
изготовлении поделок с помощью аппликации;

19) развивать чувство изобразительного ритма,
выполняя вместе с детьми задания, включающие
наклеивание заготовок, учить составлять простейшие
декоративных узоры по принципу повторности и
чередования в процессе "подвижной аппликации", без
наклеивания;

20) уделять внимание выработке точных движений рук
под зрительным контролем при выполнении аппликации
(при совмещении поверхностей держать одной рукой,
перемещать или сдвигать другой);

21) совершенствовать ориентировку в пространстве
листа при аппликации по образцу или словесной
инструкции;

22) развивать координацию движений рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе рисования, лепки,
аппликации;

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по
развитию речи для составления наглядной программы
высказываний.
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Развитие воображения и творческих способностей
обучающихся:

1) побуждать к самостоятельности и творческой
инициативе; положительно оценивать первые попытки
участия в творческой деятельности;

2) формировать ориентировочно-исследовательский
этап изобразительной деятельности, организовывать
целенаправленное изучение, обследование объекта перед
изображением; отражать воспринятое в речи, передавать
свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;

3) учить обучающихся определять свой замысел,
словесно его формулировать, следовать ему в процессе
работы и реализовывать его, объяснять после окончания
работы содержание получившегося изображения;

4) развивать воображение, обучая приемам создания
новых образов: путем агглютинации, гиперболизации,
акцентирования, схематизации;

5) побуждать к созданию новых образов на материале
лепки, аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй
волшебный замок", "Несуществующее животное", "Чудо-
дерево"); предлагать специальные дидактические игры, в
которых требуется дорисовать незаконченные
изображения;

6) поддерживать стремление обучающихся к
использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности;

7) обогащать представления обучающихся о предметах
и явлениях окружающего мира, поддерживать стремление
к расширению содержания рисунков и поделок
дошкольников;

8) побуждать обучающихся изображать себя,
окружающих;

9) развивать планирующую функцию речи и
произвольную регуляцию деятельности при создании
сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких
рассказах;

10) стимулировать желание обучающихся оценивать
свои работы путем сопоставления с натурой и образцом,
со словесным заданием;

11) закреплять пространственные и величинные
представления обучающихся, используя для обозначения
размера, места расположения, пространственных
отношений языковые средства;

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе
работы кистью, карандашами, фломастерами;

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным
поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых
форм и выделяя средства выразительности, передающие
характер образа, поддерживать стремление обучающихся
лепить самостоятельно.

Коррекционная
направленность работы по
приобщению к
изобразительному искусству

1) знакомить обучающихся с доступными их
пониманию и восприятию произведениями искусства
(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам,
народными игрушками, предметами народного
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декоративно-прикладного искусства);
2) развивать у обучающихся художественное

восприятие произведений изобразительного искусства,
учить их эмоционально реагировать на воздействие
художественного образа, понимать содержание
произведения и выражать свои чувства и эмоции с
помощью творческих рассказов;

3) закреплять знания обучающихся о произведениях
русских художников, используя средства "музейной
педагогики";

4) знакомить обучающихся с народными промыслами,
приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать
эстетические чувства.

Коррекционная
направленность работы в
процессе музыкальной
деятельности

1) организовывать игры по развитию слухового
восприятия, на основе знакомства обучающихся со
звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен,
дудочка), учить различать скрытые от ребенка игрушки по
их звучанию, определять по звукоподражаниям, как
подают голос животные;

2) формировать пространственную ориентировку на
звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или
прекращению действий в подвижных играх и
упражнениях, побуждение к определению расположения
звучащего предмета, бежать к нему, показывать и
называть его;

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или
медленно), силе звуков (громко или тихо);

4) побуждать реагировать на изменение темпа и
интенсивности, характера движений, произнесения звуков,
проговаривания потешек и стихов;

5) создавать условия для развития внимания при
прослушивании музыки, умения реагировать на начало и
окончание музыки;

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая
обучающихся к слуховому сосредоточению и
нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;

7) побуждать различать и по-разному реагировать на
музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого
характеров, вызывая соответствующие эмоции и
двигательные реакции;

8) использовать в организации различных занятий с
ребенком музыкальную деятельность как средство для
активизации и повышения эмоционального фона
восприятия окружающего;

9) формировать у обучающихся музыкально-
эстетические, зрительно-слуховые и двигательные
представления о средствах музыки, передающие образы
объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь);

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический,
звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия
разные музыкально звучащие предметы и игрушки;

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными
инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а
также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать
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музыкальное восприятие, слушательскую культуру
обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления;

12) развивать память, создавая условия для
запоминания и узнавания музыкальных произведений и
разученных мелодий;

13) расширять и уточнять представления обучающихся
о средствах музыкальной выразительности, жанрах и
музыкальных направлениях, исходя из особенностей
интеллектуального развития обучающихся с ТНР (ОНР);

14) привлекать обучающихся к музыкальной
деятельности, то есть, элементарной игре на дудочке,
ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и
оркестровой игре на детских музыкальных инструментах;

15) формировать эмоциональную отзывчивость
обучающихся на музыкальные произведения и умение
использовать музыку для передачи собственного
настроения;

16) развивать певческие способности обучающихся
(чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция,
слаженность); учить пропевать по возможности все слова
песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;

17) формировать разнообразные танцевальные умения
обучающихся, динамическую организацию движений в
ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и
индивидуальных танцев;

18) расширять опыт выполнения разнообразных
действий с предметами во время танцев, музыкально-
ритмических упражнений: передавать их друг другу,
поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и
ловить мяч;

19) совершенствовать пространственную ориентировку
обучающихся: выполнять движения под музыку по
зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и
двигательному сигналам;

20) учить обучающихся ходить парами по кругу,
соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно
руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову,
поворачивая кисти, не задевая партнеров;

21) развивать координацию, плавность,
выразительность движений, учить выполнять движения в
соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать
сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при
звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;

22) учить обучающихся выполнять движения в
соответствии с изменением характера музыки (быстро -
медленно); самостоятельно придумывать и выполнять
движения под разную музыку (вальс, марш, полька);
развивать эмоциональность и свободу проявлений
творчества в музыкальных играх;

23) согласовывать музыкальную деятельность
обучающихся с ознакомлением их с произведениями
художественной литературы, явлениями в жизни природы
и общества;

24) стимулировать желание обучающихся
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эмоционально откликаться на понравившееся
музыкальное произведение, передавать свое отношение к
нему вербальными и невербальными средствами;
отражать музыкальные образы изобразительными
средствами;

25) учить обучающихся понимать коммуникативное
значение движений и жестов в танце, объяснять их
словами; обогащать словарный запас обучающихся для
описания характера музыкального произведения

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое
развитие".

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое
развитие" обучающихся с ТНР (ОНР) подразумевает создание условий: для сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них
полноценных двигательных навыков и физических качеств, применения
здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на
психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы
на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в
процесс их физического развития и оздоровления.

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое
развитие":

коррекция недостатков и развитие ручной моторики:
нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;
развитие техники тонких движений;
коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;
коррекция недостатков и развитие психомоторных функций:
пространственной организации движений;
моторной памяти;
слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной

регуляции движений.
Разделы Задачи и педагогические условия реализации

программы коррекционной работы
Коррекционная

направленность в работе по
формированию начальных

представлений о ЗОЖ

1) знакомить обучающихся на доступном их
восприятию уровне с условиями, необходимыми для
нормального роста тела, позвоночника и правильной
осанки, и средствами физического развития и
предупреждения его нарушений (занятия на различном
игровом оборудовании - для ног, рук, туловища);

2) систематически проводить игровые закаливающие
процедуры с использованием полифункционального
оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны),
направленные на улучшение венозного оттока и работы
сердца, улучшение тактильной чувствительности тела,
подвижности суставов, связок и сухожилий,
преодоление нервно-психической возбудимости
обучающихся, расслабление гипертонуса мышц;

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной
активности обучающихся; создавать условия для
нормализации их двигательной активности: привлекать к
активным упражнениям и играм пассивных
обучающихся (включать их в совместные игры, в
выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к
более спокойным видам деятельности расторможенных
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дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную
подвижность;

4) проводить упражнения, направленные на
регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у
обучающихся самостоятельный контроль за работой
различных мышечных групп на основе контрастных
ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены,
"сосулька весной" - мышцы расслабляются);
использовать упражнения по нормализации мышечного
тонуса, приёмы релаксации;

5) проводить специальные игры и упражнения,
стимулирующие формирование пяточно-пальцевого
переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку,
мату; захват ступнями, пальцами ног предметов);

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых
упражнений необходимость достижения тонизирующего
и тренирующего эффекта в ходе выполнения
двигательных упражнений (нагрузка должна не только
соответствовать возможностям обучающихся, но и
несколько превышать их);

7) внимательно и осторожно подходить к отбору
содержания физкультурных занятий, упражнений, игр
для обучающихся, имеющих низкие функциональные
показатели деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, нарушения зрения, особенности
нервно-психической деятельности (повышенная
утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот,
заторможенность);

8) контролировать и регулировать уровень
психофизической нагрузки (снижая интенсивность
движений, частоту повторений, требования к качеству
движений) в процессе коррекции недостатков моторного
развития и развития разных видов детской деятельности,
требующих активных движений (музыкально-
ритмические занятия, хозяйственно-бытовые
поручения);

9) осуществлять дифференцированный подход к
отбору содержания и средств физического воспитания с
учетом возрастных физических и индивидуальных
возможностей обучающихся;

10) включать упражнения по нормализации
деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции
недостатков осанки, положения стоп; осуществлять
профилактику и коррекцию плоскостопия у
обучающихся;

11) объяснять значение, формировать навыки и
развивать потребность в выполнении утренней
гимнастики, закаливающих процедур (при участии
педагогического работника);

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о
своем самочувствии, объяснять, что болит;

13) развивать правильное физиологическое дыхание:
навыки глубокого, ритмического дыхания с
углубленным, но спокойным выдохом; правильного
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носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;
14) проводить игровые закаливающие процедуры с

использованием полифункционального оборудования
(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны),
направленные на улучшение венозного оттока и работы
сердца, улучшение тактильной чувствительности тела,
увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов,
связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц;

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем
здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья;

16) привлекать родителей (законных представителей)
к организации двигательной активности обучающихся, к
закреплению у обучающихся представлений и
практического опыта по основам ЗОЖ.

Коррекционная
направленность в работе по
физической культуре

1) создавать условия для овладения и
совершенствования техники основных движений:
ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и
ловли, включать их в режимные моменты и свободную
деятельность обучающихся (например, предлагать детям
игровые задания: "пройди между стульями", "попрыгай
как зайка");

2) использовать для развития основных движений, их
техники и двигательных качеств разные формы
организации двигательной деятельности: физкультурные
занятия, физкультминутки (динамические паузы);
разминки и подвижные игры между занятиями,
утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения
после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры
на свежем воздухе;

3) учить обучающихся выполнять физические
упражнения в коллективе, развивать способность
пространственной ориентировке в построениях,
перестроениях;

4) развивать двигательные навыки и умения
реагировать на изменение положения тела во время
перемещения по сложным конструкциям из
полифункциональных мягких модулей (конструкции
типа "Ромашка", "Островок", "Валуны");

5) способствовать развитию координационных
способностей путём введения сложно-
координированных движений;

6) совершенствование качественной стороны
движений - ловкости, гибкости, силы, выносливости;

7) развивать точность произвольных движений, учить
обучающихся переключаться с одного движения на
другое;

8) учить обучающихся выполнять упражнения по
словесной инструкции педагогических работников и
давать словесный отчет о выполненном движении или
последовательности

из двух-четырех движений;
9) воспитывать умение сохранять правильную осанку

в различных видах движений;
10) формировать у обучающихся навыки контроля
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динамического и статического равновесия;
11) учить обучающихся сохранять заданный темп во

время ходьбы (быстрый, средний, медленный);
12) закреплять навыки в разных видах бега: быть

ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои
движения с движениями партнера;

13) закреплять навыки в разных видах прыжков,
развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко
приземляться с сохранением равновесия;

14) учить координировать движения в играх с мячами
разных размеров и с набивным мячом,
взаимодействовать с партнером при ловле и бросках
мяча;

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно
организовывать подвижные игры, предлагать свои
варианты игр, комбинации движений;

16) учить запоминать и проговаривать правила
подвижных игр, последовательность действий в
эстафетах, играх со спортивными элементами;

17) включать элементы игровой деятельности при
закреплении двигательных навыков и развитии
двигательных качеств: движение по сенсорным
дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и
перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов
и спортивных праздников;

18) совершенствовать общую моторику, используя
корригирующие упражнения для разных мышечных
групп;

19) стимулировать потребность обучающихся к
точному управлению движениями в пространстве: в
вертикальной, горизонтальной и сагиттальной
плоскостях (чувство пространства);

20) формировать у обучающихся навыки выполнения
движений и действий с предметами по словесной
инструкции и умение рассказать о выполненном задании
с использованием вербальных средств;

21) стимулировать положительный эмоциональный
настрой обучающихся и желание самостоятельно
заниматься с полифункциональными модулями, создавая
из них различные высотные и туннельные конструкции;

22) развивать слухо-зрительно-моторную
координацию движений под музыку: побуждать
двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером
музыкального произведения),

23) предлагать задания, направленные на
формирование координации движений и слова,
сопровождать выполнение упражнений доступным
речевым материалом (обучающиеся могут одновременно
выполнять движения и произносить речевой материал
или один ребенок проговаривает, остальные выполняют
или педагогический работник проговаривает,
обучающиеся выполняют).

Коррекция недостатков и
развитие ручной моторики

1) дифференцированно применять игры и упражнения
для нормализации мышечного тонуса;
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2) развивать движения кистей рук по подражанию
действиям педагогического работника; формировать
дифференцированные движения кистями и пальцами
рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны
пальцев; выполнять согласованные действия пальцами
обеих рук.

3)  развивать умения удерживать позу пальцев и
кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать
каждый палец на руке;

4) тренировать активные движения кистей (вращения,
похлопывания);

5) развивать движения хватания, совершенствовать
разные виды захвата крупных и мелких предметов
разной формы;

6) применять игровые упражнения для расслабления
мышц пальцев и кистей рук при утомлении;

7) развивать практические умения при выполнении
орудийных и соотносящих предметных действий;

8) развивать умения выполнять ритмичные движения
руками под звучание музыкальных инструментов;

9) развивать технику тонких движений в
"пальчиковой гимнастике"; побуждать выполнять
упражнения пальчиковой гимнастики с речевым
сопровождением;

10) формировать у обучающихся специфические
действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и
игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание,
щелчки, вращение, формировать дифференцированные
движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц,
колечек на шнурок в определенной последовательности,
представленной на образце;

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов
указательным типом хватания;

12) учить обучающихся выкладывать мелкие
предметы по заданным ориентирам: точкам,
пунктирным линиям;

13) развивать умения выполнять практические
действия с водой: переливание воды из одной емкости в
другую при использовании чашки, деревянной ложки,
половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы;

14) учить выполнять определенные движения руками
под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму
синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши;
в дальнейшем значение сигналов изменяют);

15) развивать динамический праксис, чередование
позиций рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы");

16) учить обучающихся выполнению элементов
самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;

17) учить выполнять действия расстегивания и
застегивания, используя различные виды застежек
(липучки, кнопки, пуговицы).

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и
умения:

1) формировать базовые графические умения:
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проводить простые линии - дорожки в заданном
направлении, точки, дуги, соединять элементы на
нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную
клетку с опорой на точки;

2) развивать зрительно-моторную координацию при
проведении различных линий по образцу: проводить
непрерывную линию между двумя волнистыми и
ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить
сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от
листа;

3) развивать точность движений, учить обводить по
контуру различные предметы, используя трафареты,
линейки, лекала;

4) развивать графические умения и целостность
восприятия при изображении предметов, дорисовывая
недостающие части к предложенному образцу;

5) развивать целостность восприятия и моторную
ловкость рук при воспроизведении образца из заданных
элементов;

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать
контуры простых предметов в различных направлениях;

7) развивать умения раскрашивать по контуру
сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом
индивидуальных предпочтений при выборе цвета.

Коррекция недостатков и
развитие артикуляционной
моторики

1) развивать моторный праксис органов артикуляции,
зрительно-кинестетические ощущения для усиления
перцепции артикуляционных укладов и движений;

2) вырабатывать самоконтроль за положением
органов артикуляции;

3) формировать правильный артикуляционный уклад
для всех групп звуков с помощью артикуляционной
гимнастики;

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие
артикуляционные кинестезии;

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при
дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;

6) развивать оральный праксис, мимическую
моторику в упражнениях подражательного характера
(яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида -
надули щеки).

Коррекция недостатков и
развитие психомоторной
сферы

Использование музыкально-ритмических
упражнений, логопедической и фонетической ритмики:

1) продолжать развивать и корригировать нарушения
сенсорно-перцептивных и моторных компонентов
деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию,
мышечную выносливость, способность перемещаться в
пространстве на основе выбора объекта для движения по
заданному признаку);

2) способствовать развитию у обучающихся
произвольной регуляции в ходе выполнения
двигательных заданий;

3) при совершенствовании и преодолении
недостатков двигательного развития использовать
разные сигналы (речевые и неречевые звуки;
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наглядность в соответствии с возможностями
зрительного восприятия);

4) развивать зрительное внимание и зрительное
восприятие с опорой на двигательную активность;

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-
моторную и зрительно-моторную координации;

6) формировать и закреплять двигательные навыки,
образность и выразительность движений посредством
упражнений психогимнастики, побуждать к выражению
эмоциональных состояний с помощью пантомимики,
жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...);

7) развивать у обучающихся двигательную память,
предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-
шести действий; танцевальных движений;

8) развивать у обучающихся навыки
пространственной организации движений;
совершенствовать умения и навыки одновременного
выполнения детьми согласованных движений, а также
навыки разноименных и разнонаправленных движений;

9) учить обучающихся самостоятельно
перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на
ориентиры разного цвета, разной формы;

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к
произвольному мышечному напряжению и
расслаблению под музыку;

11) закреплять у обучающихся умения анализировать
свои движения, движения других детей, осуществлять
элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе двигательных упражнений;

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и
неречевых сигналов и сочетать их выполнение с
музыкальным сопровождением, речевым материалом;

13) предлагать задания, направленные на
формирование координации движений и слова,
побуждать сопровождать выполнение упражнений
доступным речевым материалом (обучающиеся могут
одновременно выполнять движения и произносить
речевой материал, или же один ребенок, или
педагогический работник, проговаривает его, остальные
выполняют);

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по
слуховому образцу, затем соотносить ритмическую
структуру с графическим образцом.

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению
Коррекционные

задачи

Специалисты

Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный
руководитель Воспитатель

Развитие
фонематичес
кого слуха

Чтение стихов с
выделением фонем.
Опознание фонем.
Различение фонем,
близких по способу и
месту образования,
акустическим признакам.
Формирование контроля
за звукопроизношением

Дидактические
игры на развитие
 слухового
внимания,
восприятия и
памяти

Использование
попевок.
Хоровое и
индивидуальное
пение.
Музыкально-
ритмические
движения.

Подбор картинок с
заданным звуком.
Придумывание слов с
заданным звуком.
Упражнения на развитие
фонематического слуха.
Определение места звука
в словах.
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через акустический
контроль.

Развитие
словаря

Развитие активного
словаря в процессе
занятий.
Знакомство со словами-
антонимами, омонимами,
синонимами,
однокоренными словами

Обогащение
 активного
словаря в
процессе занятий.
Накопление
словаря в
психологических
этюдах,
коммуникативных
играх

Обогащение
активного
словаря в
процессе
занятий.
Пополнение
словаря
музыкальной
терминологией

Подбор антонимов,
синонимов,
однокоренных слов.
Различные виды
пересказа. Рассказывание,
чтение художественной
литературы

Развитие
грамматического
строя речи

Формирование навыков
словоизменения и
словообразования.
Преодоление
аграмматизмов в речи.
Развитие понимания
различных речевых
структур и
грамматических форм

Загадки. Стихи.
Поговорки. и
дидактические
словесные игры

Разучивание
текстов песен.
Драматизация.
Музыкальные
спектакли,
инсценировки.
Кукольный
театр

Дидактические игры.
Занятия по развитию
речи. Сюжетно ролевые
игры.
Загадки и различные виды
пересказа

Развитие
связной
речи

Использование всех
видов рассказывания.
Формирование навыков
составления диалога и
монолога: учить говорить
полными
предложениями, задавать
вопросы, использовать в
речи распространенные
предложения.

Упражнения в
общении,
проблемные
 ситуации.
Коммуникативные
игры

Разучивание
текстов песен

Сюжетно-ролевые игры.
Составление рассказов с
прямой речью. Занятия по
всем видам
пересказывания.
Заучивание и
рассказывание
стихотворений.

Развитие
осязания
и
мелкой
моторики

Упражнения с различным
мелким дидактическим
материалом.
Пальчиковые игры.

Пальчиковые
упражнения.
Шнуровка.
Упражнения с
мелкими
предметами.

Игры на
музыкальных
инструментах.
Танцевальные
движения.
Пальчиковый
театр кукол
бибабо.

Пальчиковый театр.
Дидактические игры.
Ручной труд.
Конструирование.

Осязательное
обследование с
использованием
сенсорных
эталонов

Дидактические игры,
упражнения.

Дидактические
 игры,
упражнения.

Обследование
музыкальных
инструментов.
Музыкальные
игры с
использованием
игрового
оборудования.

Дидактические игры,
упражнения.

Развитие
осязания в
процессе
предметно-
практической
деятельности

Дидактические игры,
упражнения с разными
картинками и мелкими
предметами.

Настольно-
печатные
игры.

Музыкальные
игры с
наборами
предметов.

Индивидуальная работа
по рисованию,
конструированию,
аппликации, лепке.
Ручной труд.

Развитие
зрительного
восприятия

Закрепление умения
 зрительного
обследования и умения
анализировать,
классифицировать
 предметы по их
основным признакам.
Дидактические игры,
упражнения.

Дидактические
игры,
упражнения.
Лабиринты.

Использование
музыкально
ритмических
движений.
Игра на
музыкальных
инструментах.

Дидактические игры,
упражнения. Сюжетно-
ролевые игры.

Развитие
зрительно

Закрепление навыка
совместных движений

Работа с
карандашом,

Пальчиковая
гимнастика.

Размещение зрительных
ориентиров в групповой
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моторных
функций

руки и глаз.
Формирование
графических навыков.

фломастером.
Различение
признаков
предметов по
фактуре. Ребусы,
лабиринты

Пальчиковый
театр.

комнате.
Закрепление навыка
совместных движений
руки и глаз в процессе
предметно практической
деятельности.
Использование
пальчиковой и зрительной
гимнастики.

Развитие
ориентировки в
пространстве

Развитие
пространственных
представлений.
Словесное обозначение
пространственных
отношений.
Практическое
употребление предлогов.

Дидактические
игры,
упражнения.
Проблемные
ситуации

Музыкально-
ритмические
упражнения и
игры по
ориентировке в
пространстве.

Дидактические игры,
упражнения. Сюжетно-
ролевые игры.
Работа с мозаикой.

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень
коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность
членов педагогического коллектива группы.

Он осуществляет:
- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце

учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики
детей; оформляет диагностические карты;

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных
требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу;

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в
процессе коррекционно- развивающего обучения;

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации
при определении образовательного маршрута; для получения дополнительных
рекомендаций по работе с воспитанником с ТНР (ОНР);

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные
консультации, родительские собрания, открытые занятия.

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу
необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития,
понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов.

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его
занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности.
Учитель- дефектолог реализует следующие направления:

- формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и
специфических особенностей развития детей с ТНР (ОНР);

- формирование элементарных математических представлений;
- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи,

подготовку к обучению элементарной грамоте.
Особое внимание уделяется формированию элементарных математических

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических
функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной
деятельности и самоконтроля.

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-
подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции
недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития,
формирования общей структуры деятельности у детей с ТНР (ОНР).

С каждой группой детей работают 2 воспитателя с обязательным повышением
квалификации в области оказания помощи детям с задержкой психического развития в
объеме не менее 72 часов.

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных
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областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет:
- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),
- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным

потребностям воспитанников с ТНР (ОНР);
- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют

в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной
деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных
расписанием непосредственной образовательной деятельности.

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с
детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как
«развивающий час»).

В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель
планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных
способностей, предметно- практической и игровой деятельности, закрепляются
речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой
деятельности, упражнений.

Учитель-дефектолог работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие
педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с
разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная
функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и
лексико-грамматической сторон речи вовремя непосредственно образовательной
деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных
занятий. В старшем дошкольном возрасте активно подключен учитель- логопед. Он
работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков
звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса,
формированию грамматического строя речи.

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую,
коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Педагог-
психолог включен в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению
результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением.

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и
поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию
личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности
к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения.

Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети,
испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с
поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно
эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы
для проведения психо - коррекционных занятий. Сложность психологической
структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает
широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-
дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной сферы
детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков
эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения,
коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных
отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются
на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления
недостатков социально- коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира
ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. Откликаясь на
запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное
обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет
консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная



136

психопрофилактическая и коррекционная работа. Важным направлением в
деятельности педагога- психолога является консультирование и просвещение педагогов
и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ТНР (ОНР),
причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов
методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в
педагогический процесс.

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров
психологической готовности к школе, совместно с членами ППк разрабатывает
рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута
ребенка.

Содержание деятельности педагога-психолога
Цель: обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого

ребёнка с учётом имеющегося у него психического и физического здоровья,
формировать психологическую готовность к обучению в школе.

Развивать восприятие, воображение, художественно-творческую деятельность.
Основные задачи.
1. Укрепление психического здоровья детей.
2. Обеспечение социально-личностного, познавательного развития детей.
3. Воспитание с учетом возрастных категорий уважения к правам и свободам

человека, любви к природе, Родине, семье. Общественная защита прав каждого ребенка
на достойную жизнь в обществе независимо от его физического и умственного
развития и

4. Осуществление необходимой коррекции в психическом развитии детей.
5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития

детей.
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам

воспитания, обучения и развития детей.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий
часть работы по логопедической ритмике.

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор
по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов
и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к
образовательным потребностям детей с ТНР (ОНР).

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы,
является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации
образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и
познавательных недостатков развития детей с ТНР (ОНР). Чтобы обеспечить единство
в работе всех педагогов и специалистов организована следующую модель их
взаимодействия:

Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, педагогом- психологом изучают
особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной
программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и
образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.

Совместно изучается содержание ООП ДО для детей с ТНР (ОНР) и разрабатывается
собственная АОП для образовательной организации (группы) или АОП для
индивидуального сопровождения ребенка с ТНР (ОНР) в условиях инклюзии.

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по
которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает
воспитатель.

В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности,
которые осуществляют специалисты.

Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и
интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты,
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реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив
совместно с музыкальным руководителем.

Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников
(законных представителей).

Основная задача педагогов в работе с родителями - помочь им стать
заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и
коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям
необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями,
которые дают специалисты.

Достижение эффективности в коррекционно -развивающей работе возможно за счет
взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении
образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к
работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах
коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие
средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование
ведущего вида деятельности - залог успеха в работе.

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога,
является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и
эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы
организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа
является неотъемлемой частью АОП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую
программу для работы с группой детей и АОП, содержащую программу коррекции для
каждого ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для каждого
ребенка с ТНР (ОНР).

Учитывая сложную психологическую структуру ТНР (ОНР) в дошкольном возрасте,
полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к
творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и
методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее
адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной
деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан, выполняет
организационно - управленческую функцию и координирует деятельность участников
коррекционно-педагогического процесса.

Его главные задачи:
- защита прав и интересов ребенка;
- углубленная диагностика по проблемам развития;
- выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов;
- консультирование всех участников образовательного процесса.
Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также
служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с
ТНР (ОНР).

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк.
ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей,
корректирует содержание коррекционно- развивающих программ, формы работы,
используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы
педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников.

Система мониторинга
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения

коррекционных разделов Программы, реализуемых непосредственно в ходе
образовательной деятельности учителей- логопедов, учителей-дефектологов с детьми
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов
освоения коррекционных разделов Программы, позволяет осуществлять оценку
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динамики достижений детей.
Содержание мониторинга тесно связано с образовательными коррекционными

(специальными) программами обучения и воспитания детей.
Процесс мониторинга осуществляется на основе применения различных методов в

рамках логопедического обследования, обследования учителей дефектологов:
Используемая система мониторинга является способом и средством прослеживания

динамики развития внутри определенного раздела (направления) коррекционной
работы, т.е. позволяет оценить развитие за заданный период времени по тому или
иному параметру, позволяет выявить «сильные» и «слабые» стороны в развитии
отдельного ребенка и группы в целом.

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики
достижений детей. Результаты обследования фиксируются в протоколах (результаты
обследования на начало учебного года оформляются также в речевых картах/ картах
динамического наблюдения).

Сопоставление данных протоколов, полученных при первичном и повторных
обследованиях, наглядно показывает динамику развития и свидетельствует о степени
эффективности проводимой с ребенком коррекционной работы.

2.7.  Рабочая программа воспитания (РПВ)
Программа воспитания МОУ Детского сада №305 основана на воплощении

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют
традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это
нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России,
передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской
гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие
гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в
духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным
ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека,
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу,
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений,
единство народов России.

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания.

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

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
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Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом
выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов
воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает
социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры
(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного
образования детей.

Целевые ориентиры воспитания.
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и
социокультурному), другим людям, самому себе;

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания в МОУ Детском саду №305:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей
совести;

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка,
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка
посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания
воспитывающих общностей.
Направления воспитания.
Патриотическое направление воспитания.
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России,
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих
предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего
народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника»,
стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности
преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);
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«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные
дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и
аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района,
края, Отчизны в целом).

Духовно-нравственное направление воспитания.
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
индивидуально -ответственному поведению.

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного
направления воспитания.

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой
сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско - взрослой
общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его
культурно-историческом и личностном аспектах.

Социальное направление воспитания.
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить
общий язык с другими людьми.

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других
людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в
котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и
детских общностях.

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов,
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать
их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное
нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества.
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием
навыка культурного поведения.

Познавательное направление воспитания.
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности

познания.
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка.
Познавательное и духовно- нравственное воспитание должны осуществляться в
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и
деформирует личностное развитие ребёнка.

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Физическое и оздоровительное направление воспитания.
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными
гигиеническими навыками и правилами безопасности.
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2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны
и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и
социального благополучия человека.

Трудовое направление воспитания.
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям.
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны
труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует
формированию ответственности за свои действия.

Эстетическое направление воспитания.
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у

ребёнка ценностного отношения к красоте.
2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления

воспитания.
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей
желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной
и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный
вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.

Целевые ориентиры воспитания.
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых
ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного
возрастов.

2)  В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения
программы
Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

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

Жизнь,
милосердие,
добро

Различающий основные проявления добра и
зла, принимающий и уважающий
традиционные ценности, ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному
поступку. Способный не оставаться
равнодушным к чужому горю, проявлять
заботу; самостоятельно различающий
основные отрицательные и положительные
человеческие качества, иногда прибегая к
помощи взрослого в ситуациях морального
выбора.

Социальное Человек,
семья,
дружба,
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои
действия и поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми.
Владеющий основами речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками на основе общих интересов и
дел.

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении,
в том числе творческом. Проявляющий
активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и
продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании. Обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных
ценностей.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий
основными способами укрепления здоровья -
занятия физической культурой, закаливание,
утренняя гимнастика, соблюдение личной
гигиены и безопасного поведения и другое;
стремящийся к сбережению и укреплению
собственного здоровья и здоровья
окружающих. Проявляющий интерес к
физическим упражнениям и подвижным играм,
стремление к личной и командной победе,
нравственные и волевые качества.
Демонстрирующий потребность в
двигательной деятельности.
Имеющий представление о некоторых видах
спорта и активного отдыха.

Трудовое труд Понимающий ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности.
Проявляющий трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.
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Эстетическое Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве. Стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности.

Содержательный раздел Программы воспитания.
Уклад образовательной организации.
Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых

строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные ценности,
содержит традиции региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Основой деятельности МОУ Детского сада №305 является развивающее
направление. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В
связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в
детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми
и индивидуальной работы.

Приоритетное направление деятельности по реализации программы является
обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления здоровья за период
нахождения в детском саду, за счет:

• формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здоровому образу
жизни;

• формирования у родителей (законных представителей), ответственности в деле
сохранения собственного здоровья и здоровья детей.

В детском саду для оздоровительной деятельности созданы условия:
• физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование.
Процесс воспитания в МОУ Детском саду №305 основывается на

общепедагогических принципах (ФГОС ДО Раздел I, пункт 1.2.):
1. Поддержка разнообразия детства;
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей законных представителей), педагогических и иных работников

Организации) и
детей;
4. Уважение личности ребенка.
Уклад учитывает:
1. Традиции и ценности региона, города, МОУ Детского сада №305 (календарные

праздники: День города, День Тракторозаводского района; праздники и традиции
русского народа»).

2. Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, экскурсии,
семейные праздники и т.д.).

5. Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, гражданственность,
социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и
литература, природа) через разные формы взаимодействия участников
образовательных отношений (тематические беседы, встречи с интересными людьми,
фестивали, акции и т.д.).
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Воспитывающая среда образовательной организации.
Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих
его включению в современную культуру.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.

Воспитывающая среда строится по четырем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее

ценностями и смыслами (уголок в приемной «Здравствуйте, я пришел!», «Дерево или
доска настроения», «Правил поведения» и др.);

- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид,
поведение, культура общения, речь и др.)

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная
на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности
воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и др.);

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы,
заложенные взрослым («Мое творчество», «Детская мастерская», «Лаборатория» и др.).
Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на
основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности,
уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих
категорий обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения
задач воспитания и становления личности ребенка.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными
типами активностей:

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

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

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

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в
которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям
детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к
жизни.

Во всех группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится
материал по ознакомлению с районом, городом, страной, государственной символикой,
где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений,
происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и
полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и
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новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего
развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных
видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских,
профессиональных).

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ.
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу
Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной
профессиональной

деятельности (МО, творческие группы, рабочие группы и др.).
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми

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

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

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

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);

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

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение;
- общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания детей

(положение о творческой группе ДОУ).
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели развития и воспитания детей,  но и уважение друг к другу.  Основная задача -
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение
ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания (родительские собрания, круглые столы,
родительский клуб).

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспитательных задач (совместные проекты, мероприятия, соревнования,
акции, фестивали, конкурсы и др.).

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
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поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что
рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с
желаниями других (студии, кружки, детские проекты и др.).

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его
успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение
помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,
общими усилиями достигать поставленной цели.

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

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного
образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды

как условия решения возрастных задач воспитания.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это
необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен
соблюдать кодекс нормы профессиональной этики поведения (Кодекс
профессиональной этики педагогических работников ДОУ, разработан на основании
положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.):

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

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за

поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже время
- не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях сдетьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Задачи воспитания
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Поскольку в МОУ Детском саду №305 создан единый воспитательно-
образовательный процесс, то в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие
и развивающие задачи

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

областей
Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и

воспитательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей
Направления
воспитания и
базовые ценности

Цель Задачи Задачи
образовательных
областей

Образовательные

Патриотическое
направление
воспитания
В основе лежат
ценности «Родина»
и «Природа»

Формирование у ребёнка
личностной позиции
наследника традиций и
культуры, защитника
Отечества и творца
(созидателя),
ответственного за будущее
своей страны

Формировать
«патриотизм
наследника»,
испытывающего
чувство гордости
за наследие своих
предков
(предполагает
приобщение детей
к истории,
культуре и
традициям нашего
народа: отношение
к труду, семье,
стране и вере)
Формировать
«патриотизм
защитника»,
стремящегося
сохранить это
наследие
(предполагает
развитие у детей
готовности
преодолевать
трудности ради
своей семьи, малой
родины)
Воспитывать
«патриотизм
созидателя и
творца»,
устремленного в
будущее,
уверенного в
благополучии и
процветании своей
Родины
(предполагает
конкретные
каждодневные
дела,
направленные,
например, на
поддержание
чистоты и порядка,
опрятности и
аккуратности, а в
дальнейшем - на
развитие всего
своего
населенного
пункта, района,
края, Отчизны в
целом)

Воспитывать
ценностное
отношения к
культурному
наследию своего
народа, к
нравственным и
культурным
традициям России

Социально
коммуникативное
развитие

Приобщать к
отечественным
традициям и
праздникам, к
истории и
достижениям родной
страны, к
культурному
наследию народов
России
Воспитывать
уважительное
отношение к
государственным
символам страны
(флагу, гербу,
гимну);

Познавательное
развитие

Приобщать к
традициям и
великому
культурному
наследию
российского народа

Художественно
эстетическое
развитие

Духовно-
нравственное
направление
воспитания. В

Формирование
способности к духовному
развитию, нравственному
самосовершенствованию,

Развивать
ценностно-
смысловую сферу
дошкольников на

Воспитывать любовь
к своей семье,
своему населенному
пункту, родному

Социально
коммуникативное
развитие
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основе лежат
ценности «Жизнь»,
«Милосердие»,
«Добро»

индивидуально-
ответственному
поведению

основе
творческого
взаимодействия в
детско- взрослой
общности
Способствовать
освоению
социокультурного
опыта в его
культурно-
историческом и
личностном
аспектах

краю, своей стране
Воспитывать
уважительное
отношение к
ровесникам,
родителям
(законным
представителям),
соседям, другим
людям вне
зависимости от их
этнической
принадлежности
Воспитывать
социальные чувства
и навыки:
способность к
сопереживанию,
общительность,
дружелюбие
Формировать навыки
сотрудничества,
умения соблюдать
правила, активной
личностной позиции
Создавать условия
для возникновения у
ребенка
нравственного,
социально значимого
поступка,
приобретения
ребёнком опыта
милосердия и
заботы;
• Воспитывать
отношение к
родному языку как
ценности, развивать
умение чувствовать
красоту языка,
стремление говорить
красиво (на
правильном,
богатом, образном
языке).

Речевое развитие

Социальное
направление
воспитания в
основе лежат
ценности
«Человек»,
«Семья»,
«Дружба»,
«Сотрудничество»

Формирование
ценностного отношения
детей к семье, другому
человеку, развитие
дружелюбия, умения
находить общий язык с
другими людьми

Способствовать
освоению детьми
моральных
ценностей
Формировать у
детей
нравственные
качества и идеалов
Воспитывать
стремление жить в
соответствии с
моральными
принципами и
нормами и
воплощать их в
своем поведении.
Воспитывать
уважение к другим
людям, к законам
человеческого
общества.
Способствовать
накоплению
у детей опыта
социально

Содействовать
становлению
целостной картины
мира, основанной на
представлениях о
добре и зле,
прекрасном и
безобразном,
правдивом и ложном

Социально
коммуникативное
развитие

Воспитывать
уважения к людям -
представителям
разных народов
России независимо
от их этнической
принадлежности;

Познавательное
развитие

Способствовать
овладению детьми
формами речевого
этикета,
отражающими
принятые в обществе
правила и нормы
культурного
поведения

Речевое развитие
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ответственного
поведения.
Развивать
нравственные
представления,
формировать
навыки
культурного
поведения

Создавать условия
для выявления,
развития и
реализации
творческого
потенциала каждого
ребенка с учётом его
индивидуальности,
• Поддерживать
готовности детей к
творческой
самореализации и
сотворчеству с
другими людьми
(детьми и
взрослыми)

Художественно
эстетическое
развитие

Воспитывать
активность,
самостоятельность,
уверенности в своих
силах, развивать
нравственные и
волевые качества

Физическое
развитие

Познавательное В
основе лежит
ценность
«Познание»

Формирование ценности
познания

Воспитывать у
ребёнка
стремление к
истине,
способствовать
становлению
целостной
картины мира, в
которой
интегрировано
ценностное,
эмоционально
окрашенное
отношение к миру,
людям, природе,
деятельности
человека

Воспитывать
отношение к знанию
как ценности,
понимание значения
образования для
человека, общества,
страны
Воспитывать
уважительное,
бережное и
ответственное
отношения к
природе родного
края, родной страны
Способствовать
приобретению
первого опыта
действий по
сохранению
природы.

Познавательное
развитие

Формировать
целостную картину
мира на основе
интеграции
интеллектуального и
эмоционально-
образного способов
его освоения детьми

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое и
оздоровительное. В
основе лежат
ценности
«Здоровье»,
«Жизнь»

Формирование
ценностного отношения
детей к здоровому образу
жизни, овладение
элементарными
гигиеническими навыками
и правилами безопасности

Способствовать
становлению
осознанного
отношения к
жизни как
основоположной
ценности
Воспитывать
отношение
здоровью как
совокупности
физического,
духовного и
социального
благополучия
человека

Развивать навыки
здорового образа
жизни
Формировать у детей
возрастосообразных
представлений о
жизни, здоровье и
физической культуре
Способствовать
становлению
эмоционально-
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни, интереса к
физическим
упражнениям,
подвижным играм,

Физическое
развитие
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закаливанию
организма, к
овладению
гигиеническим
нормам и правилами

Трудовое
В основе лежит
ценность «Труд»

Формирование
ценностного отношения
детей к труду,
трудолюбию и
приобщение ребенка к
труду

Поддерживать
привычку к
трудовому
усилию, к
доступному
напряжению
физических,
умственных и
нравственных сил
для решения
трудовой задачи;
Воспитывать
стремление
приносить пользу
людям

Поддерживать
трудовое усилие,
формировать
привычку к
доступному
дошкольнику
напряжению
физических,
умственных и
нравственных сил
для решения
трудовой задачи
Формировать
способность бережно
и уважительно
относиться к
результатам своего
труда и труда других
людей.

Социально
коммуникативное
развитие

Эстетическое В
основе лежат
ценности
«Культура» и
«Красота»

Становление у детей
ценностного отношения к
красоте

Воспитывать
любовь к
прекрасному в
окружающей
обстановке, в
природе, в
искусстве, в
отношениях,
развивать у детей
желание и умение
творить

Воспитывать
эстетические чувства
(удивление, радость,
восхищение,
любовь) к
различным объектам
и явлениям
окружающего мира
(природного,
бытового,
социокультурного), к
произведениям
разных видов,
жанров и стилей
искусства (в
соответствии с
возрастными
особенностями)
Приобщать к
традициям и
великому
культурному
наследию
российского народа,
шедеврам мировой
художественной
культуры с целью
раскрытия ценностей
«Красота»,
«Природа»,
«Культура»
Способствовать
становлению
эстетического,
эмоционально-
ценностного
отношения к
окружающему миру
для гармонизации
внешнего мира и
внутреннего мира
ребёнка
Формировать
целостную картину
мира на основе
интеграции
интеллектуального и
эмоционально-

Художественно
эстетическое
развитие
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образного способов
его освоения детьми
Создавать условия
для выявления,
развития и
реализации
творческого
потенциала каждого
ребёнка с учётом его
индивидуальности.
Поддерживать
готовность детей к
творческой
самореализации

Календарный план воспитательной работы
В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными
в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой
для разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно.
В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются
воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных
и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования)

Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного
плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план
воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события,
указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников,
памятных дат (пункт 36.4 ФОП

дошкольного образования). Это будет инвариантной частью календарного плана
воспитательной работы.  В дополнение к ним включаем в план и иные события из
матрицы, которые будут отражать специфику детского сада. Они станут вариативной
частью

календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, обновляться,
в нее будут входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом).

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы
воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной
литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная
деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг, реализация
проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов проекта для всего
детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад
и всех участников образовательных отношений - детей, их родителей, педагогов и
других сотрудников ДОО), акций, утренников и др.
Месяц Направления воспитания в дошкольной образовательной организации

Патриотическое Духовно-
нравственное

Трудовое Познавательное Социальное Физическое и
оздоровительное

Эстетическое

Сентябрь День
Бородинского
сражения (7
сентября)

День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников
(27 сентября)

День знаний (1
сентября)

Международный
день туризма (27
сентября)

Международный
день мира
(21 сентября)

Октябрь День учителя
(5 октября)

День отца в
России (5
октября)

Международный
день музыки (1
октября)

Международный
й день Бабушек
и Дедушек (28
октября)

Осенний праздник «Осенины»
Ноябрь День

народного
единства (4
ноября)

День милиции
(день
сотрудника
органов
внутренних
дел) (10

День матери в
России
(27 ноября)

День Самуила
Маршака
(3 ноября)

День
Государственного
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герба Российской
Федерации (30
ноября)

ноября)

Декабрь День
неизвестного
солдата (3
декабря)

Международный
день инвалидов
(3 декабря)

День
Конституции
Российской
Федерации
(12 декабря)

День
добровольца
(волонтера в
России (5
декабря)

Любимый
праздник Новый
год

День Героев
Отечества (9
декабря)

Новогодний утренник
Январь День полного

освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады

День Лего (28
января)

Всемирный день
«спасибо» (11
января)

Неделя зимних
игр и забав

Февраль Всемирный день
родного языка
(10 февраля)

День
Российской
науки (8
февраля)

День кита или
всемирный
день защиты
морских
млекопитающи
х (19 февраля)

21 февраля День
родного языка
(ЮНЕСКО)

День
защитника
Отечества (23
февраля)

Март Международный
женский день 8
марта

Международный
день театра
(27 марта)

Международный
день счастья (20
марта)

День Корнея
Чуковского
(31 марта)

Утренники, посвящённые 8 Марта
Апрель День

космонавтики
(12 апреля)

Всемирный день
Земли (22 апреля)

Международны
й день Земли
(22 апреля)

Всемирный
день здоровья (7
апреля)

Международный
день танца (29
апреля)

День
подснежника
(19 апреля)

Май День Победы День славянской
письменности и
культуры (24 мая)

День весны и
Труда (1 мая)

День детских
общественных
организаций в
России (19
мая)

Международны
й день музеев
(18 мая)

Июнь День русского
языка в ООН (6
июня)

Международный
день защиты детей
(1 июня)

Всемирный день
велосипеда (3
июня)

Пушкинский
день России (6
июня)

День России (12
июня)
День памяти и
скорби (22 июня)

Июль День военно-
морского флота
(30 июля)

День семьи,
любви и верности
(8 июля)

Август День
воздушно-
десантных войск
России (2
августа)

Международный
день светофора (5
августа)

День
Государственног
о флага
Российской
Федерации (22
августа)

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год
№ Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах

средняя, старшая группа Подготовительная группа

1. 1 сентября День знаний Праздник «День встречи добрых друзей. День Знаний»

2. 7 сентября День Бородинского
сражения

Презентация

3. 21 сентября Международный день
мира

Беседы о мире, просмотр презентаций
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4. 27 сентября Международный день
туризма

Поход с участие родителей «По родному краю с рюкзаком шагаю»

5. 27 сентября День воспитателя и всех
дошкольных работников

Презентация «Знакомство с профессиями детского сада»

6. 1 октября Международный день
музыки

Познавательная беседа с активным слушанием музыки «Без музыки нельзя на света
жить»

7. 5 октября День учителя Беседа Сюжетно-дидактическая игра «В школе»

8. 5 октября День отца в России Продуктивная деятельность «Открытка для папы»

9. 28 октября Международный день
Бабушек и Дедушек

Тематический образовательный проект «Бабушка рядышком с дедушкой»

10. 1 ноября Осенины Досуг «Осень, осень!» Праздник «Осенины»

11. 3 ноября День Самуила Маршака Чтение книг и рассматривание иллюстраций Конкурс чтецов по произведениям С.
Маршака Выставка рисунков по произведениям автора.

12. 4 ноября День народного
единства

Беседа «В чем единство нашей страны?»
Акция «Изготовление ленты (триколор), обмен лентами» Литературный челлендж
«Вместе мы едины»

13. 10 ноября День милиции (день
сотрудника органов
внутренних дел)

Встреча и беседа с родителями - сотрудниками органов внутренних дел.
Презентация, просмотри мультфильма и чтение С. Михалкова «Дядя Степа-
милиционер»

14. 27 ноября День матери в России Продуктивная деятельность «Моя мама - самая, самая». Фотоколлаж «Наши мамы».
Праздничный концерт «Хорошо рядом с мамой»

15. 30 ноября
День Государственного
герба Российской
Федерации

Выставка совместного семейного творчества «Герб семьи»

16. 3 декабря День неизвестного
солдата

Презентация
«История и традиции праздника», возложение цветов к мемориалам павших воинов.

17. 3 декабря Международный день
инвалидов

Чтение и обсуждение В. Катаева «Цветик-
семицветик»

Беседы:
«Люди вокруг нас. Будь внимательнее
ко всем», «Как можно помочь
другому», «Что значит быть
отзывчивым?»

Акция «Доброе сердце»: изготовление вручение поделок детям разных групп

18. 5 декабря День добровольца
(волонтера) в России

Беседа «Что такое доброта?» Презентация «Волонтёрство и волонтёры».
День «Добрых дел»

Акция «Добрые дел»: сбор крышечек, батареек, спасибо врачам (рисунки)

19. 9 декабря День Героев Отечества

Познавательная беседа «День Героев Отечества», просмотр иллюстративных и
энциклопедических материалов.
Продуктивная деятельность, выставка творческих работ «От героев былых времён до
нашего времени»

20. 12 декабря
День Конституции
Российской Федерации

Беседы: «По страницам Конституции РФ», «Мои права и обязанности»

21.
Последняя
неделя
декабря

Любимый праздник
Новый год Праздники «Новый год у ворот» с участие родителей

22. Неделя зимних игр и забавПедагогические проекты на данную тему, выставка совместного творчества

23. 11 января

Всемирный день
«спасибо»

Дидактическая игра «Скажи спасибо»,
беседа «Спасибо - важное слово»,
чтение худ литературы по данной
тематике

Дидактические игры: «Хорошо-плохо»,
«Оцени поступок», чтение худ литературы
по данной тематике

24. 27 января День полного Беседа «Детям о блокаде Ленинграда».
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Слушание фрагмента седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича

25. 28 января День Лего Творческие игры с конструктором. Выставка творческих работ из Лего «Фантазёры»
26. 8 февраля День Российской науки Проект «Хочу всё знать!». Игры -эксперименты.

27. 10 февраля
Всемирный день родного
языка

Разучивание стихов
Беседы «День родного языка», «Язык наш прекрасный»

28. 19 февраля
День кита или всемирный
день защиты морских
млекопитающих

Презентация «Защитим океан от мусора!». Беседа «Мы за жизнь морей и океанов»
Продуктивная деятельность «Морские жители»

29. 23 февраля День защитника
Отечества

Дидактические игры: «Узнай род войск», «Военные профессии», «Собери картинку»,
продуктивная деятельность «Танк», аппликация «Самолёты», подарок для папы.
Подвижные игры «Самолеты», «Сапёр», «Меткие стрелки». Спортивный праздник



154

«Защитники Отечества».

30. 8 марта Международный женский
день

Музыкальный праздник «Милая мамочка моя». продуктивная деятельность
«Подарочки для мамочки и бабули»

31. 20 марта Международный день
счастья

Беседа «Что такое счастье?» Продуктивная деятельность «Дерево счастья», «Птица
счастья»

32. 27 марта Международный день
театра Детские театральные постановки, взаимопосщение

33. 31 марта День Корнея Чуковского Конкурс чтецов по произведениям К. И Чуковского Выставка рисунков по
произведениям автора. Литературная викторина по произведениям К. Чуковского

34. 2 апреля Международный день
детской книги

Реализация проектов «Книжки-малышки», «День книги в детском саду», совместно с
родителями «Авторская книга». Оформление книжных уголков в группах. Чтение
художественной литературы Рисование «По страницам любимых сказок»
Составление коллажа по сюжету литературных произведений.

35. 7 апреля Всемирный день здоровья Беседы «О здоровье и спорте», «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»,
«Уроки безопасности», «Беседа о здоровье, о чистоте», «Друзья Мойдодыра».
Просмотр мультфильмов по данной теме. Рассматривание альбомов, книг,
фотографий, презентация о видах спорта.
Выставка творческих работ «Чтобы быть здоровым!»
Спортивный праздник «День здоровья»

36. 12 апреля День космонавтики Презентация «Освоители Космоса», «Первый полёт в космос», выставка детских
творческих работ «Космос-глазами детей»

37. 19 апреля День подснежника Презентация «Первые весенние цветы», Дидактические игры, мозаика и пазлы
«Собери и назови цветок». Выставка творческих работ «Подснежники»

38. 22 апреля Всемирный день Земли Презентация «Сохраним Планету», экологические беседы, экологический рисунок.
39. 29 апреля Международный день

танца
Флешмоб «Танцуй, вместе с нами»

40. 1 мая День весны и Труда Презентация «Мир, труд, май», беседы: «Мы - помощники», проект «Огород на
окне».
Досуг «Праздник весны и труда».

41. 9 мая День Победы Праздник «День Победы», экскурсия к мемориалу павших воинов, выставка
творческих работ.

42. 18 мая Международный день
музеев

Создание мини-музея в группе; экскурсии и взаимопосщение.

43. 19 мая День детских
общественных
организаций в России

Презентация «День Пионерии».

44. 24 мая День славянской
письменности и культуры

Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (Надписи - рисунки
Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо,
Пергамент, Бумага) Отгадывание загадок, Разгадывание кроссвордов. Чтение книг,
Рассматривание азбуки, Составление слов из кубиков, Опыты: «Клинопись» -
выцарапывание на глиняных табличках. Подвижные игры: «Классики», «Белое -
черное», «Карлики - великаны», сюжетно-ролевая игра: «Школа»

45. 1 июня Международный день
защиты детей

Праздник «Детство — это я и ты» Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим
детям» Н. Майданик Права детей в стихах, конкурс рисунка на асфальте «Мир
глазами детей»

46. 3 июня Всемирный день
велосипеда

Спортивный летний праздник «Мы - велосипедисты»

47. 6 июня День русского языка в
ООН Пушкинский день
России

День рождение детского сада, праздничные мероприятия. Чтение произведений А.С.
Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, месяц...», «Ветер, ветер...», «Сказка о
царе Салтане...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке
и рыбке». Рассматривание иллюстраций к произведениям автора
Прослушивание произведений в аудиозаписи. Пушкинские чтения - конкурс чтецов

48. 12 июня День России Презентация и беседа «Страна, в которой я живу». Рассматривание иллюстраций,
альбомов «Россия - родина моя», «Москва» Чтение художественной литературы:
«Моя страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова. Продуктивная
деятельность «Родина моя»

49. 22 июня День памяти и скорби Беседы: «Мы за мир!», «Мы помним, мы гордимся!»
50. 8 июля День семьи, любви и

верности
Досуг «Папа мама я - дружная семья» Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом»
Рассматривание семейных фотографий. Оформление альбома «Детский сад -
большая дружная семья»

51. 30 июля День военно-морского
флота

Игра - путешествие «По дну океана», Беседа «Моряки»,
Рассматривание альбома «Защитники Родины», чтение и заучивание стихотворений
о моряках «По морям, по волнам»
Сюжетно-ролевые игры: «Моряки»

52. 2 августа День воздушно-десантных
войск России

Презентация «Десантники - сила и гордость страны», продуктивная деятельность по
данной тематике.

53. 5 августа Международный день
светофора

Беседа «Наш помощник-светофор», «Сигналы светофора»
Целевая экскурсия «Где и как переходить улицу».
Чтение стихотворений и разгадывание загадок по ознакомлению детей с правилами
дорожного движения.
Дидактические игры: «Кто у нас внимательный», «Кто отличник- пешеход?»,
«Узнай и нарисуй», «Ловкий пешеход», «Слушай и запоминай»

54. 22 августа День государственного
флага Российской
Федерации

Беседа «Один флаг - одна Россия», флешмоб «Наш любимый триколор!»

Содержательный раздел.
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Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте,
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют
собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их
основе определяются региональный и муниципальный компоненты.

Патриотическое направление воспитания.
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России,
уважением к своему народу, народу России в целом;

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,

культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне
зависимости от их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями
России и своего народа;

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности
человека.

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

воспитания.
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В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей.

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и
заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами,
традиционные народные игры;

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в

продуктивных видах деятельности;
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Познавательное направление воспитания.
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной

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

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как

источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии).
Направления деятельности воспитателя:
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения,

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов,
чтения и просмотра книг;

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим
работником;

организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию;
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:
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обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,

обучение двигательным навыкам и умениям;
формирование элементарных представлений в области физической культуры,

здоровья и безопасного образа жизни;
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,

дворовых игр на территории детского сада;
создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;
введение оздоровительных традиций в Организации.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у
дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям
окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в
том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в
Организации.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно
они становятся для него привычкой.

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте

тела;
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру.
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков

должна вестись в тесном контакте с семьей.
Трудовое направление воспитания.
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").
Основная Основные задачи трудового воспитания:
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является
следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих
обучающихся с ОВЗ.

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с
ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования.

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой
задачи).

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
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показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.

Этико-эстетическое направление воспитания.
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности -

"культура и красота").
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии

на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной

страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка

с ОВЗ действительности;
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать

себя прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения,

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких
основных направлениях воспитательной работы:

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям,
считаться с их делами, интересами, удобствами;

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по
имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать
все за собой; привести в порядок свою одежду.

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

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое
включение их произведений в жизнь Организации;

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;
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формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на
русском и родном языке;

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по
разным направлениям эстетического воспитания.

Особенности реализации воспитательного процесса.
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации

целесообразно отобразить:
региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения

Организации;
значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
муниципальные;

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации
намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные,
региональные, муниципальные;

ключевые элементы уклада Организации;
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста";
существенные отличия Организации от других образовательных организаций по

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными
партнерами Организации;

особенности Организации,  связанные с работой с детьми с ОВЗ,  в том числе с
инвалидностью.

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

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

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором
строится воспитательная работа.

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и
формы деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении
сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в
процессе воспитательной работы.

Организационный раздел.
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания.
Программа воспитания Организации реализуется через формирование

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

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

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
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3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам
воспитания.

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных).

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы.

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников
образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации.

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно
проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками
образовательных отношений.

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги.

№ Шаг Оформление
1. Определить ценностно-смысловое

наполнение жизнедеятельности Организации.
Устав Организации,

локальные акты, правила
поведения для обучающихся
и педагогических
работников, внутренняя
символика.

2. Отразить сформулированное ценностно-
смысловое наполнение во всех форматах
жизнедеятельности Организации:

специфику организации видов
деятельности; обустройство развивающей
предметно-пространственной среды;
организацию режима дня; разработку
традиций и ритуалов Организации; праздники
и мероприятия.

АОП ДО и Программа
воспитания.

3. Обеспечить принятие всеми участниками
образовательных отношений уклада
Организации.

Требования к кадровому
составу и профессиональной
подготовке сотрудников.
Взаимодействие
Организации с семьями
обучающихся.

Социальное партнерство
Организации с

социальным окружением.
Договоры и локальные

нормативные акты.

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности
и уникальности.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду,

способствующую воспитанию необходимых качеств;
"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества
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ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия
ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение
поставленных воспитательных целей;

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности - игровой.

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События
Организации.

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический
работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл
своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный
момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие
дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные
педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с
календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией
развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах:
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры);
создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для
обучающихся из соседней Организации).

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

Организация предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную,

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
оформление помещений;
оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и

воспитания обучающихся с ОВЗ;
игрушки.
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с
семьей.

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного 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,
героев 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.
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Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ.

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти
ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в
Организации.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям
(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности
в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной
ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации
развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность
ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и
педагогических работников.

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации,
являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются:
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей (законных представителей);

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с
ОВЗ;

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том
числе их эмоционального благополучия;

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

2.8. Вариативная часть содержательного раздела
Содержательный раздел вариативной части Программы — части, формируемой

участниками образовательных отношений, находится в полном соответствии с
парциальной программой и обеспечивается следующими пособиями:
программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников Л.В. Лосевой,
М.В. Корепановой, А.М. Яценко «Моя Родина - Волгоград».

Материал представлен в четырех разделах в соответствии с возрастом детей.
Тематика мероприятий отражает исторические периоды в развитии нашего города:
Царицын, Сталинград, Волгоград.

Региональный компонент включается в образовательный процесс 1 раз в месяц в
виде:

Младший дошкольный возраст:
· познавательные беседы;
· прогулки;
· наблюдения;
· игры;
· проведение праздников;
· продуктивная деятельность.
Старший дошкольный возраст:
· беседы;
· игры;
· викторины;
· совместные детско-взрослые проекты или тематические дни;
· встречи с интересными людьми;
· виртуальные экскурсии;
· работа с контурной картой.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с

ТНР (ОНР)
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на

нормативно правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного
образования обучающихся этой категории.

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной
организации со стороны ПМПК, ГПС по развитию инклюзивного образования, органов
социальной защиты, органов здравоохранения.

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально
адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также
позволяет максимально полно обеспечить обучение и воспитание.

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных
образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в
шаговой доступности.

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми
образовательными потребностями:

-Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового
развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации,
ограниченный объем личного опыта.

-Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР,
стимулирование самооценки.

-Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с
ТНР в разных видах игры.

-Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.

-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей
ребенка с ТНР.

-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с ТНР.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
детей с ТНР

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
· охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при
взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;

· максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
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программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;

· построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с
педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

· создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей,
личных и профессиональных потребностей и мотивов;

· открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление
их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении
их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

· построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития обучающихся).
РППС ДОУ создается педагогическими работниками для развития

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

РППС строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим
особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей
возможность захвата предмета).

Для выполнения этой задачи РППС является:
содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч.

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и
тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами -
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования
деталей; возможность самовыражения обучающихся;

трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей
обучающихся;

полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч.
природных материалов) в разных видах детской активности;

доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с
ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития
его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую
деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его
самостоятельной, в т.ч., речевой активности;

безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается
целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных
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областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической;

эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок
в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка;
приобщают его к миру искусства.

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия
обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников.

Определение содержания компонентов РППС для дошкольников с ТНР базируется
на деятельностном подходе.

РППС в группе для детей с ТНР
Центр игровой деятельности.
Игровая мебель и атрибуты для сюжетно - ролевых игр («Больница»,

«Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», «МЧС»)
Куклы - персонажи литературных произведений: доктор Айболит, Степашка.

Кроватка с набором постельных принадлежностей, коляска. Предметы домашнего
обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска, посуда. Телефоны. Парикмахерский
набор; набор доктора. Дикие животные и животные жарких стран, домашние
животные, животные Севера. Разнообразные машинки. Крупный строительный
материал. Мелкий конструктор, пластмассовые конструкторы с разными способами
крепления. Дидактические игры; развивающие игры; настольно - печатные игры.
Мозаика разных форм и размеров

Центр математики
Наборное полотно, счетная линейка, ширма и молоточек. Карточки с двумя и тремя

полосками.
Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10.
Числовые фигуры; набор цифр в пределах десяти; геометрические фигуры.
Раздаточный материал; счетные палочки.
Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. Набор полосок из

бумаги разной ширины и длины.
Центр трудовой деятельности детей.
Фартуки и колпачки для дежурства по столовой; доска для дежурств.
Фартуки клеенчатые для ХБ труда.
Инструменты для уборки помещения: щетка - сметка, совок, тазики, щетка половая,

шнур бельевой с прищепками.
Инструменты и материал для работы на улице: веники для сметания снега, метлы

детские, лопатки, трамбовка для снега, кормушки для птиц.
Центр изобразительной деятельности.
Стенд для анализа детских работ, полочка для работ по лепке. Цветные и простые

карандаши по количеству детей. Гуашь, акварель, цветные восковые мелки, пластилин.
Розетки для красок, подставки для кистей. Кисточки двух видов: толстые и тонкие,
салфетки.

Ножницы по количеству детей; альбомные листы, цветная бумага, цветной картон.
Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. Набор дымковских

игрушек; книжные иллюстрации.
Центр здоровья
Мячи резиновые, мячи надувные, обручи, шнуры, канат, кегли, кольцеброс,

мешочки с песком, веревочки.
Лыжи, самокаты, велосипеды, скакалки, дуги для подлезания, настольный теннис,

бадминтон...
Центр музыкального развития.
Детские музыкальные инструменты: металлофон, аккордеон детский, пианино,

барабан, бубны, дудочка, флейта, колокольчики, погремушки.
Музыкально - дидактические игры: музыкальное лото; до-ре-ми, слушай

внимательно, домик-ширма
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Магнитола.
Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, классическая

музыка.
Портреты композиторов.
Центр ознакомления детей с природой.
Оборудование по уходу за комнатными растениями: лейки, пульверизатор, палочки

для рыхления земли.
Материал для посадки рассады: коробочки для семян, ящики для выращивания

рассады, кашпо разных размеров.
Природный материал: шишки, каштаны, желуди. Панно «Чудо-дерево» (сезонное)
Центр безопасности дорожного движения:
Плакаты по правилам дорожного движения, дорожные знаки; сюжетные картинки по

правилам дорожного движения. Жезл, фуражка полицейского ГИБДД. Машинки с
эмблемой «ГИБДД», макет дорожного патрульного

Центр русской культуры и малой Родины (мини - музей «Мой край родной» -
краеведение)

Герб России и герб г. Волгоград.; флаг России и г. Волгоград.
Портреты президента и председателя правления. Текст гимна России.
Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Волгоград. Папка-передвижка

«Наша Родина».
Макеты «Состав почвы», «Полезные ископаемые нашего края», «Рельефы местности

Волгоградской области». Коллажи «Птицы Волгоградской области», «Семена зерновых
культур».

Материал по ознакомлению с природным и животным миром Волгоградской
области.

Материал по ознакомлению с историей края.
Центр книги: Портреты поэтов и писателей. Книги, рекомендованные для чтения

детям этого возраста:
произведения фольклора
русские народные сказки и народов мира
произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки)
Детские журналы, детские рисунки. Увлечение детей (знаки, открытки, календари)
Центр театрализованной деятельности:
Кукольный театр, «Уголок ряженья».
Шапочки, маски для игр - драматизаций на темы любимых сказок.
Театр из игрушек - самоделок, игрушки из мультфильмов.
Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов).
Теневой театр, пальчиковый театр, плоскостной театр.
Центр познавательно-исследовательской деятельности:
Природные материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. Приборы - помощники:

магниты, стекло, микроскопы, лупы. Медицинские материалы: пипетка, шприц без
иглы, колбы, палочки, трубочки.

Мерные ложки и стаканчики, резиновые груши, формы для льда. Клеёнчатые
фактуры, линейки.

Центр конструирования:
Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей.
Мелкий конструктор.
Крупный деревянный строительный материал.
Строительный набор
Опорные схемы.
Простейшие чертежи, схемы, эскизы.
Центр информационный:
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Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. Модели: числовая
лесенка, наборное полотно, магнитная доска. Картины и пособия: «Живая и неживая
природа».

Д/игры по ФЭМП и развитию речи.
плоскостной раздаточный материал по ФЭМП.
Плакаты «Карта мира», «Планеты солнечной системы»
Большая детская энциклопедия дошкольника.
Познавательная литература: «Я познаю мир», «Тайна природы», «Всё обо всех»,

«Комнатные растения» и другие.

3.3. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: возможность
достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР (ОНР);

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 канализации;
организации питания;
медицинскому обеспечению;
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
организации режима дня;
организации физического воспитания;
личной гигиене персонала;

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

работников;
Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР (ОНР) к

объектам инфраструктуры Организации.
При создании материально-технических условий для детей с ТНР (ОНР)

учитываются особенности их физического и психического развития.
ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками,
озелененной территорией.

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной
деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:

учебно-методическое сопровождение Программы;
помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования;

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные
инструменты;

административные помещения, методический кабинет;
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помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-
психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и
психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная
территория Организации.

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и
кинематографических произведений для реализации Программы образования
Младшая группа
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок,
шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у
бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как
у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три
курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-
дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...»,
«Тили-бом! Тили- бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...».
Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М.
Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М.
Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М.
Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой).
Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три
зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;
«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый
удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.
Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые
козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской
и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н.
Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л.
Воронковой.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто
это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...»
(из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н.
«Колыбельная песня»; Маршак С Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по
выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка
друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в
сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору);
Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики
смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору).
Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег
идет»);  Дмитриев Ю.  «Синий шалашик»;  Житков Б.С.  «Что я видел»  (1-2  рассказа по
выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М.
«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово
«Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по
выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала
буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1 -2 рассказа по выбору); Ушинский
К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по
выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый
ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой;
Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее
допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой;
Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л.
«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова.
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Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в
зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в
пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения песика
и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина.
Средняя группа
Малые формы фольклора. «Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик,
веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет
лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш
козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик
погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...»,
«Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень».
Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И.
Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-
Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко»
(обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк
(обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка»
(обраб. М.А. Булатова). Фольклор народов мира.
Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. J1.
Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ.
(обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака).
Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем.
Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб.
А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской);
«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер.
с англ. С. Михалкова.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый
дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что
надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик,
дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов Я. «Колыбельная»; Бунин И. А.
«Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс
Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В.
«Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М.
«Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный»,
«Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она
умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»;
Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1 -2 по
выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный
собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А.
«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки
о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»),
«Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В.
«Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо»
(по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по
выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»;
Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И.
«Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский
К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору).
Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов
В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая
охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В.
«Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка
разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»;
Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору);
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Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И.
«Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по
выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята»,
«Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И.
«Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по
выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда
всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по
выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин
Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1 -2 рассказа по выбору).
Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про
Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»;
Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и
длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино
горе», «Айболит и воробей» (1 -2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и
писателей разных стран.
Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е.
Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я.
«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В.
Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер.
с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1 -2 главы из книги по
выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М.
Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой);
Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни
удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В.
Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с
румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари
Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с
итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (1 -2 главы из книги
по выбору),  пер.  с англ.  О.  Образцовой и Н.  Шанько;  Юхансон Г.  «Мулле Мек и
Буффа» (пер. Л. Затолокиной).
33.2.5. От 3 до 4 лет.
Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл.
Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку»,
муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В.
Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со
вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. Пение.
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с
цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В.
Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз.
В. Карасевой, сл. Народные.
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н.
Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева,
сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл.
И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята»,
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как
тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная;
придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег»
Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники»,
муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л.
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Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с
хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).
Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М.
Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.
мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой»,
муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е.
Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н.
Метлова.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и
ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар.
плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой;
«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.
нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова;
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина.
Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз.
Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб.
Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры.
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три
медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие
тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»;
«Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай
и спой песню по картинке». Подыгрывание на детских ударных музыкальных
инструментах. Народные мелодии.

От 4 лет до 5 лет.
Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-
Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г.
Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского;
«Итальянская полька», муз. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия;
«Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С.
Прокофьева.
Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е.
Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева;
«Паучок» и «Кисонька- мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна
поет!» и «Жаворонушки, прилетите!».
Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О.
Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова;
«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-ритмические движения.
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И.
Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы
под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни;
«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под
рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского;
«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина.
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков»,
муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С.
Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова.
Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец
с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального
руководителя.
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Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат»
под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И.
Дунаевского.
Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;
«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе
пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой;
«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз.
А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской.
Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка
простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г.
Лобачева, сл. Народные.
Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского;
«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой,
хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского;
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-дидактические игры.
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие
ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые
дудочки»; «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой
инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что
делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-
воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка,
обр. Т. Попатенко.

Старшая группа (5-6 лет)
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы,

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.
Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два

братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н.
Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и
кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему
веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
(пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н.
Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого /
обработка М. Булатова).

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под
редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Желтый аист», пер. с кит. Ф.
Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр.

А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.
Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сб. сказок народов Зап.
Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева.

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А.
«Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котенок»; Дядина
Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черемуха», «Береза»; Заходер Б.В. «Моя
вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская
Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька..»; 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..», «Уж небо осенью дышало..» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф
Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов
В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок);
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Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный
сад..»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится..»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам
приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поет, глаза прищуря..», «Мама, глянь-ка из
окошка..»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Черный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»;
Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя
книга».

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите
свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник
рассказов); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали»,
«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И.
«Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов);
Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке»;
Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»;
Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник
рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»;
Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьезная птица», «Карлуха»; Снегирев Г.Я.
«Про пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котенок»;
Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим
Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля».

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовенок Кузька»; Бажов П.П.
«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил»,
«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это
ноги?», «Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где
раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конек-горбунок»; Заходер
Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»;
Мамин- Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два
Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни
слезы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка);
Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И.
«Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга).

Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек

М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с
армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д.
Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про
летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь»
(пер.  с нем.  Ю.И.  Коринца);  Чиарди Дж.  «О том,  у кого три глаза»  (пер.  с англ.  Р.С.
Сефа).

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А.
Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и
пересказ А. Ганзен), «Гадкий утенок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т. Габбе и А.
Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск.
А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о
слоненке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ.
К.И.  Чуковского,  стихи в пер.  С.Я.  Маршака),  «Маугли»  (пер.  с англ.  Н.  Дарузес /  И.
Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г.
Казакевича); Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в
пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живет на
крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер.
со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С.
Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера);
Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая



175

Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца);
Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых
три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой).

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы,

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.
Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева);

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

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

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и
Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый
наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А.

Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М.
Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С.
Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), «Золушка» (пер. с
франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.

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

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д.
«Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я.
Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «По
ет зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зеленая
история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие
от А до Я»; Маяковский В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М.

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые
старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»;
Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора!
Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В.
«Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или всё наоборот»; Серова Е.В.
Новогоднее»; Соловьева П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы
Родиной зовем?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»;
Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою.», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»;
Черный С. «На коньках», «Волшебник».

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 маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел»
(сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Леле и Миньке» (сборник рассказов);
Коваль Ю.И. «Русачок- травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова
К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы»,

«Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»;
Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения
новогодних игрушек», «Сережик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник
рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная»,
«Почему ноябрь пегий»; Соколов- Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н.
«Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О.
«Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет».
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Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твердом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-
путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звезды протирали»;
Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Теплый хлеб», «Дремучий
медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М.
«Гуси- лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-
Микитов И.С. «Соль Земли»; Черный С. «Дневник Фокса Микки».

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. 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); 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), «Алиса в
Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я.
Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и
Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус
потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу»
(пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона
Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж.
«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в Стране
лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со
шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т.
«Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа
волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде).

Примерный перечень музыкальных произведений от 5 лет до 6 лет
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З.
Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?»,
муз. Д. Львова- Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки;

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

Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е.

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз»,
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой «Тучка»; Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам
гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз.
Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М.
Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М.
Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;

Песенное творчество
Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки
и другие рус. нар. попевки.
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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; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз.
Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение»,

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия,
обр. С. Разоренова;

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец
Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя
хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В.
Агафонникова. Музыкальные игры

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с
бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия,
обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня,
обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А.
Рубца; Музыкально-дидактические игры

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои
детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические
полоски», «Учись танцевать», «Ищи».

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки»,
«Музыкальный домик».

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным»,

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия,

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка»
(музыкальная игра сказка), муз. Т. Вилькорейской.

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е.
Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия,
обраб. Р. Рустамова; «Ая 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»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька»,
муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д.
Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»);
«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»);
«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.

Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл.
М. Долинова; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой;
«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!»,
муз.  Ю.  Чичкова,  сл.  К.  Ибряева;  «Зимняя песенка»,  муз.  М.  Kpaсева,  сл.  С.
Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая
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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», «Брат- солдат», муз. М.
Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья,
детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве;
«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова;

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова;
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера;

Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е.

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;
поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой,
утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками»,
муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз.
Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия);
«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко;
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»);
«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия,
обраб. Ю. Слонова;

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске
медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На
горе -то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус.
нар. мелодия, обраб. И. Арсеева.

Музыкальные игры
Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар.
песня, обраб. В. Трутовского.

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко;
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня;
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой;
«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем»,
рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку»,
«Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова;

Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки

разные бывают», «Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального
инструмента», «Музыкальный домик».

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики,
ищи». Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена
года», «Наши любимые произведения».

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню»,
«Повторимелодию», «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.
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Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два
петуха», муз. С. Разоренова; «Вышликуклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька»,
латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб.
К. Волкова.

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского
«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии;
«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я
на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз.
Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 5 до 6 лет
Иллюстрации, репродукции картин: Ф. Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; Б.

Кустодиев «Масленица»; Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П. Крылов
«Цветы на окне», И. Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»;
Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И. Грабарь Февральская лазурь;
А.А. Пластов «Первый снег»; В. Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф. Сычков «Катание с
горы»; Е. Хмелева «Новый год»; Н. Рачков «Девочка с ягодами»; Ю. Кротов «Мои
куклы», «Рукодельница», «Котята»; О. Кипренский «Девочка в маковом венке с
гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь
праздника Победы!»; И. Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов
«Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и
Жар- птица»; И. Репин «Осенний букет».

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Царевна- лягушка», «Василиса Прекрасная».

от 6 до 7 лет
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день.

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка»,
«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед
дождем», «Грачи прилетели»; В. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и
плоды» А. Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин
«Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А.
Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И. Остроухов «Золотая осень». З.Е.
Серебрякова «За завтраком»; В. Серов, «Девочка с персиками»; А. Степанов «Катание
на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; И. Билибин «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.С. Петров - Водкин «Утренний
натюрморт»; И. Разживин Игорь «Волшебная зима»; К. Маковский «Дети бегущие от
грозы», Ю. Кротов «Хозяюшка»; П. Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения
читает сказки куклам»; К. Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов
«Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.
Врубель «Царевна-Лебедь».

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане»,
«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г. Спирин к книге Л. Толстого «Филлипок».

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений
В перечень входят анимационные и кинематографические произведения

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

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются
только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс
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ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться
родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным
возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой)
требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются
к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов
(отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых
сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует
предварительного и последующего обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента,
медиа продукции, в том числе кинематографических и анимационных фильмов должен
осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации,
причиняющей вред здоровью и развитию детей в

Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»).

Анимационные произведения
Для детей дошкольного возраста (с пяти лет)
Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков,

О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015.
Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В.Дегтярев, 1967.

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.
Ковалевская, 1974.

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин,
1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская ,1970.

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский,
1974.Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.
Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов Фильм
 «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,
1969. 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», реж. В. Попов, В.
Пекарь, 1969,1970.

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019.
Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер

Р. Качанов, 1969-1983.
Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев,

1976-91. Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссеры В.
Котеночкин, А. Трусов, 1965.

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969
- 1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В.
Полковников, 1948. Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И.
Аксенчук, 1979.

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев,
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1972. Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г.
Сокольский, 1977.Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер
Б.Степанцев,1973.

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А.
Снежко- Блоцкая,1949.

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран»,
режиссер коллектив авторов, 1971-1973.

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.
Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.

Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,
режиссер А. Снежко- Блоцкая, В. Полковников, 1955.

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов,
1954.

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И.
Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм»,
режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956.

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975.
Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979.

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов.
1975. Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн,
1979.

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона),
студия

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов,

2004. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 -
2002. Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин,
1969.

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О.
Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022.

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010.
Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссеры: Р. Соколов, А.

Горбунов, Д. Сулейманов и др.
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А.
Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.
Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия
«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1957.
Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия
«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952.
Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия

«Союзмультфильм», режиссёр И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.
Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет)
Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звездные собаки»,

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.
Ушаков, И. Евланникова, 2010.

Полнометражный анимационный фильм «Суворов:
Великое путешествие» (6+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022.
Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер

Дэвид Хэнд,1942.
Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney,



182

режиссер Р. Аллерс,1994, США.
Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney,

режиссер К. Джероними, У. Джексон, 1951.
Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер

Дж. Митчелл, М. Мантта,1989.
Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt

Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США.
Полнометражный анимационный фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер

С. Уэллс, 1995, США.
Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue

Sky Studios, режиссер К. Уэдж, 2002, США.
Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия

Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США.
Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations,

YLE Draama, режиссер С. Бокс, Д. Робби, 2019-2020.
Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli»,

режиссер Хаяо Миядзаки,1988.
Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli»,

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008.
Кинематографические произведения

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947.
Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А.
Нечаев,1977.
Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964.
Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм»,
режиссёры И. Усов, Г.Казанский,1975.
Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976.
Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр Л.
Квинихидзе, 1983.
Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу,
1959.
Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер
А. Роу,1969.

3.5. Кадровые условия реализации программы
Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогическими

работниками. Необходимым условием является непрерывное сопровождение
программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего
времени ее реализации в Организации или в дошкольной группе.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

Образовательная организация применяет сетевые формы реализации программы и
отдельные ее компоненты, в связи с чем может быть задействован кадровый состав
других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией,
квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.

Реализация образовательной программы ДО  обеспечивается руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными
работниками, выполняющими вспомогательные функции.
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При работе с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности,
дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных работников, в
соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373.

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации
права педагогических работников на получение дополнительного профессионального
образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации.

3.6. Режим дня
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает
хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и
перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарноэпидемиологических
требований, условий реализации Программы, потребностей участников
образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и
особенности.

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов,
что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или
иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему
пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на
нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными,
начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности
и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.

Режим дня 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
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми,
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время
образовательной деятельности организуется

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию
виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной
и физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны
соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
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Российской Федерации от 28 января 2021 г. N° 2, действующим до 1 марта 2027 г.
(далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №
28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе,
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).
Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов 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 необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения,
характер, темп деятельности и т. д.).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года №
32 (далее -СанПиН по питанию).

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация 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, которыми следует руководствоваться при
изменении режима дня.

Требования и показатели организации образовательного процесса

Приложение № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7)
Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса
Начало занятий не ранее все возраста 8.00

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00
Продолжительность занятия для детей

дошкольного возраста, не более
от 3 до 4 лет от 4 до
5 лет от 5 до 6 лет от

6 до 7 лет
15 минут 20 минут 25 минут

30 минут
Продолжительность дневной суммарной

образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста, не более

от 3 до 4 лет от 4 до
5 лет от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

30 минут 40 минут
50 минут или 75 мин при

организации 1 занятия после
дневного сна 90 минут

Продолжительность перерывов между
занятиями, не менее

все возраста 10 минут

Перерыв во время занятий для
гимнастики, не менее

все возраста 2-х минут

Показатели организации образовательного процесса
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 возраста 1 часа в день

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин
Утренняя зарядка, продолжительность, не

менее
до 7 лет 10 минут
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Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО

8-10 часов 11-12 часов 24 часа

Приложение № 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования
организации и режима обучения
Вид
организации

Продолжительность, либо
время нахождения ребенка
в организации

Количество обязательных
приемов пищи

Дошкольные организации,
организации по уходу и
присмотру

до 5 часов 2 приема пищи (приемы
пищи определяются
фактическим временем
нахождения в организации)

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

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и
ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию:
При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть
увеличена на 5% соответственно.
При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и
«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности
суточного рациона 30%.
Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-часовом
пребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических
нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к длительности
режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству,
времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго
завтрака, обеда, полдника, ужина).
Гибкий режим дня в дошкольных группах

Содержание 4-5 лет 5—6 лет 6—7 лет
Утренний прием детей, игры,
самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика (не менее 10
минут)

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Игры, подготовка к занятиям 8.50.-9.00 8.50.-9.00 8.50.-9.00
Утренний круг,
занятия (включая гимнастику в
процессе занятия -2 минуты, перерывы
между занятиями, не менее 10 минут)

9.00-10.00 9.00-10.45 9.00-10.50

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в
дошкольной организации

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак
10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак
12.00-13.00 обед обед обед

15.30 полдник полдник полдник
18.30 - ужин ужин
21.00 - - второй ужин
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Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки

10.00-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00

Второй завтрак 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
Подготовка ко сну, сон, постепенный
подъем детей, закаливающие
процедуры

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30

Уплотненный полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
Игры, самостоятельная
деятельность детей, вечерний круг,
коррекционное занятие по заданию
учителя-логопеда

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность детей,
уход домой

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

Тёплый период года
Утренний прием детей, игры,
самостоятельная деятельность,
утренняя
гимнастика (не менее 10минут)

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

Завтрак 7.30-8.30 8.30-9.00 8.30-9.00
Утренний круг, игры, самостоятельная
деятельность

9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка,
занятия на прогулке, возвращение с
прогулки

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
Подготовка ко сну, сон, постепенный
подъем детей, закаливающие
процедуры

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30

Уплотненный полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
Игры, самостоятельная
деятельность детей, вечерний круг

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность детей,
уход домой

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации
образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования:

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья.

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в
режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается
контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые
спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования
организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья
детей. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости
движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни
занятия физической культурой должны проводиться в зале.
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В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации
образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных
видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут
выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что
немаловажно, реализация комплексно -тематического принципа тесно взаимосвязана с
интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей.

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и
тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в
которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы.
Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание
всех пяти образовательных областей.

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою
деятельность по четырем блокам:

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных
областей в процессе специально организованных занятий.

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся
занятия по направлениям:

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально
коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно -
эстетическое развитие»),

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями
«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также
«Художественно-эстетическое развитие»),

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с
образовательными

областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»),
«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала,

деталей конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с
образовательными областями

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие»).

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми
образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются
занятия по направлениям:

«Развитие речи»,
«Ознакомление с художественной литературой».
Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по
направлениям:

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Художественный труд,
конструирование (творческое конструирование из природного и бросового материалов,
из бумаги)».

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся
занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия по
реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы.

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных
областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей.
Среди различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру
(сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач),
проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и
восприятие детьми художественной и познавательной литературы,
экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения,
экскурсии, работу в книжном уголке.
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III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня.
IV блок. Взаимодействие с семьями детей - образовательная деятельность по

реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества
дошкольной организации с семьей.

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении
образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с
образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое
развитие»), на занятии «Ребенок и окружающий мир».

С темой недели связана специально организованная детская деятельность -
коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково -
экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы,
двигательная активность, - через которую реализуются все образовательные области.
Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме специально
организованных занятий - по развитию речи, развитию элементарных математических
представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и
физкультуре (I блок), - так и в различных формах совместной деятельности педагогов и
детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической
ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной литературы,
экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах
и конкурсах (II блок).

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей:
обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем
сначала общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем
дополняем их целями дидактическими, связанными со спецификой и содержанием
данного занятия.

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень
мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей
среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего
помещения группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей).
Представлены также краткие рекомендации воспитателю по организации детской игры.

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации
Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для
родителей, советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе,
домашнего чтения детям.

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы
реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования:
«Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в
Организации. Именно учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять
непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка и
делая его активным участником образовательного процесса.

В Учебном плане предусмотрены тематические недели для всех возрастных групп
детского сада и тематические образовательные проекты для групп старшего
дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы). (Приложение
Учебный план)
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Младшая группа (дети в возрасте от 3 до 4 лет)
Неделя
Месяца. 1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя

Сентябрь Диагностика Диагностика Диагностика Мы пришли в детский сад. Давайте
познакомимся

Октябрь Наши игрушки в детском саду Осень. Малыши на
осенней прогулке Наша любимая еда: овощи Наша любимая еда: фрукты

Ноябрь Наша любимая еда: продукты Домашние животные Кто живет в лесу? Семья

Декабрь Наш дом Пришла зима Кто как к зиме приготовился
(изготовление кормушек) Скоро праздник - Новый год!

Январь Зимние забавы Предметы вокруг нас: посуда Предметы вокруг нас: мебель

Февраль Бытовая техника.
Изобретения Наша обувь Наша одежда День Защитника Отечества

Март Мамин праздник Транспорт Наше тело Книги. Сказочные герои
Апрель Весна Птицы Магазин Профессии
Май ПДД Цветы Скоро лето!

Июнь Безопасное поведение в
природе Безопасность на воде Наблюдаем за насекомыми Безопасность дорожного движения

Июль Собираемся в путешествие Любимые сказки Народные игрушки Растения на участке детского сада
Август Неделя здоровья Птицы в городе Неделя экспериментирования Мы любим спорт

Средняя группа (дети в возрасте от 4 до 5 лет)
Неделя
Месяца 1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя

Сентябрь Диагностика Диагностика Наш любимый детский сад Сезонные изменения в природе:
Осень золотая

Октябрь Овощи Ягоды и фрукты Деревья Среда обитания. Красная книга

Ноябрь Дикие звери и птицы Домашние животные и
питомцы Дом, в котором я живу Семья

Декабрь Сезонные изменения в
природе: Зимушка-зима Мы живем в России Игрушки Любимый праздник - Новый год

Январь Зимние забавы. Неделя здоровья. Наше тело Мебель
Февраль Профессии Транспорт День защитника Отечества Инструменты

Март Международный женский
день Посуда Неделя детской книги.

Театр Бытовая техника

Апрель Сезонные изменения в Домашние животные Инфраструктура Неделя пожарной безопасности
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природе: Весна ближайшего окружения: В
магазине (в супермаркете)

Май День Победы Инфраструктура ближайшего
окружения: Моя улица. ПДД Цветы. Насекомые Игры летом

Июнь Сезонные изменения в
природе: встречаем лето Свойства воды Безопасное поведение у

воды Комнатные растения

Июль Достопримечательности
родного города (села) Одежда и обувь Дома и здания Разнообразие животных

Август Свойства природных
материалов Декоративные растения Что за чудо эти сказки Что такое дружба

Старшая группа (дети в возрасте от 5 до 6 лет)
Неделя
Месяц 1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя

Сентябрь Диагностика Диагностика Деревья. Наш любимый детский
сад Лес. Грибы. Ягоды

Октябрь Осень Огород. Овощи Сад. Фрукты Продукты питания

Ноябрь Из истории одежды,
обуви, головных уборов

Из истории домов и
зданий Из истории мебели Из истории посуды и

столовых приборов Семья

Декабрь Зимы. Зимующие птицыДомашние животные Дикие животные Общий праздник -
Новый год!

Январь Зимние игры и забавы Транспорт Профессии
Февраль Юный техник Книга Военные профессии Тело. Гигиены

Март 8 Марта. Профессии
мам.

Весна. Весенние
месяцы

Защита природы.
Красная книга

Театр

Апрель Перелетные птицы Покорение космоса ПДД. Наш город Инструменты и
материалы

Май День Победы Рыбы. Водоемы Насекомые

Июнь
День защиты детей.
ТОП «Я - ребенок! И я
имею право!»

ТОП «Пушкинский
день России»

ТОП «Природные
сообщества: Водоем»

ТОП «Лето красное
пришло!»

ТН «Неживая природа:
горные породы и
минералы»

Июль Тематический образовательный проект «Народные промыслы России»
«Веселая Дымка» «Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Веселый Городец»

Август «Кружево и вышивка» ТОП «Ярмарка
народных мастеров» ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья» «Кружево и вышивка»
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Подготовительная к школе группа (дети в возрасте от 6 до 7 лет)
Неделя
Месяц 1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя

Сентябрь Диагностика Диагностика Деревья - наши друзья Плоды осени: Овощи.
Фрукты. Грибы

Хлеб. Хлебные
изделия

Октябрь Музыкальные инструменты
Золотая осень. Осенние
месяцы

День отца. Профессии
пап

Ярославль - столица
Золотого кольца

Ноябрь Мы живем в России Дома и здания История мебели Посуда и столовые
приборы Моя семья

Декабрь Приметы зимы Животные севера Животные юга Общий праздник -
Новый год!

Январь Зимние игры и забавы Транспорт Профессии

Февраль Юный техник Книги День защитника
Отечества Мое тело. ЗОЖ

Март 8 Марта. Профессии мам Весна. Весенние месяцы Дикие и домашние
животные и их детеныши Театр

Апрель Перелётные птицы День космонавтики ПДД Бытовая техника и
электроприборы

Май Военные профессии Насекомые Водоемы. Рыбы Луг. Цветы

Июнь
День защиты детей. ТОП «Я
- ребенок! И я имею право!»

ТОП «Пушкинский день
России» ТОП «Сказки Пушкина» ТОП «Школа здоровья»

Июль Тематический образовательный проект «Народные промыслы России»
«Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Кружево и вышивка» «Веселый

Август ТОП «Ярмарка ТОП «Любимые книги» ТОП «Скоро в школу!»
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Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад №305 Тракторозаводского района Волгограда»

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (часть 9 статьи 2);
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
Уставом

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:

режим работы ДОУ;
продолжительность учебного года;
сроки проведения мониторинга;
формы организации образовательного процесса в течение
недели с учетом максимальной допустимой нагрузки в организованных формах

обучения.
Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 - 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней,

суббота и воскресенье - выходные дни.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета

каникулярного времени.
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 часов
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования:
Наименование Сроки Количество дней
Педагогическая диагностика,
первичный мониторинг Первая половина октября 2 недели

Итоговый мониторинг Вторая половина мая - 2
недели

    3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий,

составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей
программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для
разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В
календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются
воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных
и народных праздников, памятных дат (пункт 54.1 ФАОП дошкольного образования).
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Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного
плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план
воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события,
указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников,
памятных дат (пункт 54.1 ФАОП дошкольного образования). Это будет инвариантной
частью календарного плана воспитательной работы. В дополнение к ним включаем в
план и иные события из матрицы, которые будут отражать специфику детского сада.
Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная часть каждый год
будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по
сравнению с текущим годом).

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы
воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной
литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная
деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг, реализация
проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов проекта для всего
детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад
и всех участников образовательных отношений - детей, их родителей, педагогов и
других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. Форма календарного плана
воспитательной работы приведен в таблице. Красным цветом шрифта выделены
обязательные мероприятия, отраженные в ФАОП ДО (обязательная часть АОП), эта
часть календарного плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется
из года в год. Черным шрифтом обозначены воспитательные события, составляющие
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Они отражают
приоритеты воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти
воспитательные события могут изменяться в каждом новом учебном году.



194

Матрица воспитательных событий

Месяц Направления воспитания в дошкольной образовательной организации

Патриотическое Духовно
нравственное Трудовое Познавательное Социальное Физическое и

оздоровительное Эстетическое

Сентябрь День
Бородинского
сражения
(7 сентября)

Международный
день
благотворительнос
ти

День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников
(27 сентября)

Международный
день чистого
воздуха для
голубого неба
(7 сентября)

День шарлотки и
осенних пирогов
(13 сентября)

Международный
день мира
(21 сентября)

(5 сентября) День знаний (1
сентября)

Международный
день туризма (27
сентября)

Всемирный день
учителя

Всемирный день
хлеба

День учителя
(5 октября)

Всемирный день
зашиты
животных

День отца в
России

Международный
день музыки

(5 октября) (16 октября) (4 октября) (5 октября) (1 октября)
Октябрь Международный

день пожилых
людей (1 октября)

Международн
ый день
Бабушек и
Дедушек
(28 октября)

Международный
день анимации
(28 октября)

Осенний праздник «Осенины»
Ноябрь День народного

единства (4
ноября)

День милиции
(день
сотрудника
органов
внутренних
дел) (10 ноября)

Всемирный день
телевидения
(21 ноября)

День матери в
России
(27 ноября)

День Самуила
Маршака
(3 ноября)

День
Государственног
о герба
Российской
Федерации
(30 ноября)

Международны
й день логопеда
(14 ноября)

День рождения
Деда Мороза
(18 ноября)

Декабрь День Международный Международный День Всероссийский Международный
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неизвестного
солдата (3
декабря)

день инвалидов
(3 декабря)

день кино
(28 декабря)

добровольца
(волонтера в
России
(5 декабря)

день хоккея
(1 декабря)

день художника
(8 декабря)

Декабрь День Героев
Отечества
(9 декабря)

День
Конституции
Российской
Федерации
(12 декабря)

День
заворачивания
подарков
(30 декабря)

Новогодний утренник

Январь День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады
(27 января)

Международный
день образования
(24 января)

День Лего (28
января)

Всемирный
день «спасибо»
(11 января)

Неделя зимних игр
и забав

Февраль Всемирный день
родного языка
(10 февраля)

День спонтанного
проявления
доброты
(17 февраля)

День
Российской
науки (8
февраля)

День кита или
всемирный день
защиты морских
млекопитающих
(19 февраля)

21 февраля
День родного
языка
(ЮНЕСКО)

День здоровья День Агнии
Барто (17
февраля)

Февраль День защитника
Отечества
(23 февраля)

Всемирный
день
компьютерщика
(14 февраля)

Международный
день домашнего
супа (4 февраля)

Март День моряка-
подводника
(19 марта)

Всемирный день
дикой природы
(3 марта)

Международны
й день
кукольника (21
марта)

Всемирный день
кошек (1 марта)

Международны
й женский день
8 марта

Международный
день
выключенных
гаджетов (5 марта)

Международный
день театра
(27 марта)
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Март День
воссоединения
Крыма с Россией
(18 марта)

Сороки или
жаворонки
(22 марта)

Международны
й день счастья
(20 марта)

Всемирный день
сна (19 марта)

День Корнея
Чуковского
(31 марта)

Всемирный день
водных ресурсов
(22 марта)

Утренники, посвящённые 8 Марта
Апрель День

космонавтики (12
апреля)

Всемирный день
Земли (22 апреля)

Международны
й день детской
книги (2
апреля)

Международный
день птиц
(1 апреля)

Всемирный
день книги
(23 апреля)

Всемирный день
здоровья
(7 апреля)

День российской
анимации (8
апреля

Апрель День донора (20
апреля)

День
работников
Скорой помощи
(28 апреля)

День
подснежника (19
апреля)

День дочери (25
апреля)

Международный
день цирка
(17 апреля)

Международный
день культуры
(15 апреля)

Апрель Международный
день танца (29
апреля)

Май День Победы Международный
день памятников

(18 апреля)

День весны и
Труда

(1 мая)

Всемирный день
пчел (20 мая)

День детских
общественных
организаций в
России (19 мая)

Международный
день пожарных

(4 мая)

Международный
день
культурного
разнообразия во
имя диалога и
развития (21День славянской

письменности и
культуры (24 мая)

День
библиотекаря
(27 мая)

День радио (7
мая)

Международны
й день семей
(14 мая)

Международный
день музеев
(18 мая)

Июнь День русского
языка в ООН (6
июня)

Международный
день защиты детей
(1 июня)

День эколога (5
июня)

Всемирный день
окружающей
среды (5 июня)

Всемирный
день донора
крови (14 июня)

Международный
День молока

(1 июня)

Пушкинский
день России (6
июня)
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Июнь День России (12
июня)

День моряка (25
июня)

Всемирный день
океанов (8 июня)

Всемирный день
велосипеда (3
июня)

Международный
день цветка (21
июня)

День памяти и
скорби (22 июня)

Всемирный день
прогулки (19
июня)

Июль День военно-
морского флота
(30 июля)

День семьи, любви
и верности (8
июля)

День
металлурга (17
июля)

Всемирный день
шахмат (20
июля)

День
сюрпризов (2
июля)

Всемирный день
шоколада (11
июля)

Международный
день торта (20
июля)

Август День воздушно-
десантных войск
России (2
августа)

Всемирный день
гуманитарной
помощи
(19 августа)

День строителя
(14 августа)

Международный
день светофора
(5 августа)

Международны
й день
коренных
народов мира
(9 августа)

День
физкультурника
(13 августа)

День
российского
кино (27
августа)
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3.8. Вариативная часть организационного раздела
Организационный раздел вариативной части Программы — части, формируемой
участниками образовательных отношений, находится в полном соответствии с
парциальной программой и обеспечивается следующими дополнительными условиями:

Название программы Кадровые условия Предметно-
пространственная среда

Моя Родина - Волгоград

Нет дополнительных
требований, программу
могут реализовывать
воспитатели группы

Нет дополнительных
требований
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее – Программа)
разработана в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детском
саду № 305 Тракторозаводского района Волгограда» (далее – Организация или ДОО
или МОУ Детский сад №305) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано 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 приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022,
зарегистрирована в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный N 72149)
(далее - ФАОП ДО).

Программа направлена на «обеспечение условий для дошкольного образования,
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста
с тяжелыми нарушениями речи (далее -ТНР), индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья».

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (далее – вариативная часть). Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС
ДО.

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

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие
личности 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.

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах
деятельности, таких как:

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

другими детьми).
· 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),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и

детьми-инвалидами, согласно нозологическим группам, осуществляется в соответствии
с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного
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образования.
Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом

их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений.

Частью образовательной программы является рабочая программа воспитания.  В
Организации образовательная деятельность строится на основе основополагающего
принципа дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый
образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с
ребенком, включая режимные моменты, решают как воспитательные, так и обучающие
задачи в неразрывном единстве. Воспитанием детей должны заниматься все
сотрудники детского сада от педагогов и руководителей до обслуживающего
персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников. Воспитание в образовательной
деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО.

Региональная специфика. Содержание дошкольного образования в МОУ Детском
саду № 305 включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного и
социального мира, который с детства окружает маленького волжанина.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения традиций
семей воспитанников детского сада.

Специфика населенного пункта. Сердце Нижнего Поволжья – город Волгоград (в
прошлом – Царицын, Сталинград) не раз оказывался в центре крупнейших событий
российской общественной и государственной жизни, становился ареной грандиозных
исторических катаклизмов. Волжан с раннего возраста необходимо приобщать к
великому подвигу города – героя, поскольку все напоминает о страшной трагедии,
разыгравшейся в 1942 - 1943 гг.: названия улиц, проспектов и площадей; башни танков;
боевая техника под открытым небом у музея – панорамы Сталинградской битвы;
тишина Мамаева кургана. Но история города – это не только славные страницы победы
под Сталинградом, это и история крепости Царицын, это и мирные годы Волгограда -
города труженика на прекрасной русской реке Волге.
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