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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек» города 

Лермонтова Ставропольского края (далее– Программа) разработана в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистри-

ровано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции прика-

за Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОС ДО) и федеральная адап-

тированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно правовые документы:  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвержде-

нии основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»  

 Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федераль-

ного закона  

 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об  

 утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, заре-

гистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистри-

ровано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  феде-

ральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, заре-

гистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный №72149);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года 
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№ 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

 Устав ОО;  

 Программа развития детского сада;  

 Положение об оказании логопедической помощи.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и до-

статочного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специ-

фичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных 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 еговозрастусодержании доступными средствами; 

 созданиеединогоядрасодержаниядошкольногообразования(далее–ДО), ориентиро-

ванного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценно-

стямроссийского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историюикультурусвоей семьи, большойи малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обу-

чения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ре-

бенку и егородителям (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 разви-

тие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (пар-

циальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей:  

   Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе ко-

торой: 

 рабочая программа воспитания,  

 режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО;  

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, со-

держательный и организационный разделы.  

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к 

ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 
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дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов.  

Содержательный раздел Программы включает описание:  

 задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в со-

ответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических по-

собий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

 вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов поддержки детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

 образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия детей.  
Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая рас-

крывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание: 

 психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

 организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

 материально-техническое обеспечение Программы; 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  
В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, ка-

лендарный план воспитательной работы.  

 

Сведения об осуществлении образовательной деятельности в группах  

компенсирующей направленности для детей с ТНР: 
Юридический/фактический адрес: 357341, Ставропольский край, г.Лермонтов, 

ул.Проезд Театральный, д.4   

Электронная почта: leralcvetok@rambler.ru 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ТНР осу-

ществляется по результатам ТПМПК.  

Контингент воспитанников составляет:  

Возрастная 

категория детей  

Направленность групп  Количество 

групп  

От 5 до 7 лет  Разновозрастная, компенсирующей 

направленности  

1 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошколь-

ного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, форми-

рование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-
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ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

 реализация содержания АОП ДО;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в пе-

риод дошкольного  

 образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогиче-

ским работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпо-

сылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-

телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабили-

тации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека.  

 Позитивная социализация ребенка.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

работников Организации) и обучающихся.  

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Сотрудничество Организации с семьей.  

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями 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 здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обуча-

ющихся. Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обуча-

ющихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовле-
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творению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психоло-

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

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое от-

крывает 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 актуаль-

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

так и скрытых возможностей ребенка.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Про-

граммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школь-

ных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и со-

циально-коммуникативным, художественно-эстетическое  с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими об-

ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям разви-

тия обучающихся с ТНР дошкольного возраста;  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ори-

ентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образо-

вательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их до-

стижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных предста-

вителей).  

  

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи  это дети с поражением централь-

ной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловли-

вает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникнове-

нию вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию пси-

хики.  

Сравнительная характеристика всех четырех уровней речевого развития 

 

I уровень речево-

го развития 

II уровень речево-

го развития 

III уровень речево-

го развития 

IV уровень рече-

вого развития 

Характери-

стика 

Отсутствие об-

щеупотребитель-

ной речи. 

Начатки общеупо-

требительной ре-

чи. 

Обиходная фразо-

вая речь с пробле-

мами лексико-

Обиходная фра-

зовая речь с не-

резко выражен-
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грамматического и 

фонетического 

строя. 

ными остаточны-

ми проявлениями 

лексико-

грамматического 

и фонетико-

фонематического 

недоразвития. 

Фразовая 

речь 

«Фраза» состоит 

из лепетных эле-

ментов, которые 

последовательно 

воспроизводят 

обозначаемую 

ими ситуацию с 

привлечением по-

ясняющих же-

стов. Каждое ис-

пользуемое в та-

кой «фразе» име-

ет многообраз-

ную соотнесен-

ность и вне кон-

кретной ситуации 

понято быть не 

может. 

Лепетные образо-

вания в зависимо-

сти от ситуации 

можно расценить 

как однословные 

предложения. 

Дети пользуются 

только простыми 

предложениями, 

состоящими из 

2—3, редко 4 

слов. 

Развернутая фра-

зовая речь с эле-

ментами лексико-

грамматического и 

фонетико-

фонематического 

недоразвития. 

Развернутая фра-

зовая речь с эле-

ментами лексико-

грамматического 

и фонетико-

фонематического 

недоразвития. 

Понимание 

речи 

Отсутствует или 

имеется лишь в 

зачаточном со-

стоянии понима-

ние значений 

грамматических 

изменений слова. 

Если исключить 

ситуационно ори-

ентирующие при-

знаки, дети ока-

зываются не в со-

стоянии разли-

Понимание обра-

щенной речи зна-

чительно развива-

ется за счет разли-

чения некоторых 

грамматических 

форм (в отличие 

от первого уров-

ня), дети могут 

ориентироваться 

на морфологиче-

ские элементы, 

которые приобре-

Понимание обра-

щенной речи зна-

чительно развива-

ется и приближа-

ется к норме. От-

мечается недоста-

точное понимание 

изменений значе-

ния слов, выража-

емых приставками, 

суффиксами; 

наблюдаются 

трудности в разли-

Недостаточный 

уровень лексиче-

ских средств язы-

ка особенно ярко 

проступает у этих 

детей в понима-

нии слов, фраз, 

пословиц с пере-

носным значени-

ем. 
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чить формы 

единственного и 

множественного 

числа существи-

тельных, про-

шедшего времени 

глагола, формы 

мужского и жен-

ского рода, не 

понимают значе-

ния предлогов. 

При восприятии 

обращенной речи 

доминирующим 

оказывается лек-

сическое значе-

ние. 

тают для них 

смыслоразличи-

тельное значение. 

Это относится к 

различению и по-

ниманию форм 

единственного и 

множественного 

числа существи-

тельных и глаго-

лов (особенно с 

ударными оконча-

ниями), форм 

мужского и жен-

ского рода глаго-

лов прошедшего 

времени. Затруд-

нения остаются 

при понимании 

форм числа и рода 

прилагательных. 

чении морфологи-

ческих элементов, 

выражающих зна-

чение числа и ро-

да, понимание ло-

гико-

грамматических 

структур, выража-

ющих причинно-

следственные, 

временные и про-

странственные от-

ношения. 

Словарный 

запас 

Активный состо-

ит из небольшого 

количества не-

четко произноси-

мых обиходных 

слов, звукопод-

ражаний и звуко-

вых комплексов. 

Дифференциро-

ванное обозначе-

ние предметов и 

действий почти 

отсутствует. Ха-

рактерна много-

значность упо-

требляемых слов. 

Пассивный сло-

варь детей шире 

активного. 

Словарный запас 

значительно от-

стает от возраст-

ной нормы: выяв-

ляется незнание 

многих слов, обо-

значающих части 

тела, животных и 

их детенышей, 

одежды, мебели, 

профессий. Отме-

чаются ограни-

ченные возможно-

сти использования 

предметного сло-

варя, словаря дей-

ствий, признаков. 

Дети не знают 

названий цвета 

предмета, его 

формы, размера, 

заменяют слова 

близкими по 

В активном слова-

ре преобладают 

существительные и 

глаголы. Недоста-

точно слов, обо-

значающих каче-

ства, признаки, со-

стояния предметов 

и действий. Не-

умение пользо-

ваться способами 

словообразования 

создает трудности 

в использовании 

вариантов слов, 

детям не всегда 

удается подбор од-

нокоренных слов, 

образование новых 

слов с помощью 

суффиксов и при-

ставок. Нередко 

они заменяют 

название части 

При достаточно 

разнообразном 

предметном сло-

варе отсутствуют 

слова, обознача-

ющие некоторых 

животных и птиц, 

людей разных 

профессий, частей 

тела. При ответах 

смешиваются ро-

довые и видовые 

понятия. 

При обозначении 

действий и при-

знаков предметов 

некоторые дети 

пользуются типо-

выми названиями 

и названиями 

приблизительного 

значения: оваль-

ный — круглый; 

переписал — пи-
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смыслу. предмета названи-

ем целого предме-

та, нужное слово 

другим, сходным 

по значению. 

сал. Имея опреде-

ленный запас 

слов, обозначаю-

щих разные про-

фессии, дети ис-

пытывают боль-

шие трудности 

при дифференци-

рованном обозна-

чении для лиц 

мужского и жен-

ского рода. 

Грамматиче-

ский строй 

речи 

Дети не исполь-

зуют морфологи-

ческие элементы 

для передачи 

грамматических 

отношений. В их 

речи преобладают 

корневые слова, 

лишенные флек-

сий. 

Отмечаются гру-

бые ошибки в 

употреблении 

грамматических 

конструкций: 

смешение падеж-

ных форм («едет 

машину» вместо 

на машине); 

нередко употреб-

ление существи-

тельных в имени-

тельном падеже, а 

глаголов в инфи-

нитиве или форме 

3-го лица един-

ственного и мно-

жественного числа 

настоящего вре-

мени; 

в употреблении 

числа и рода гла-

голов, при изме-

нении существи-

тельных по чис-

лам («два каси» — 

два карандаша, 

«де тун» — два 

стула); 

отсутствие согла-

сования прилага-

тельных с суще-

ствительными, 

Отмечается аграм-

матизм: ошибки в 

согласовании чис-

лительных с суще-

ствительными, 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, па-

деже. Большое ко-

личество ошибок 

наблюдается в ис-

пользовании как 

простых, так и 

сложных предло-

гов. 

Ошибки в упо-

треблении суще-

ствительных ро-

дительного и ви-

нительного паде-

жей множествен-

ного числа, слож-

ных предлогов (в 

зоопарке кормили 

белков); в исполь-

зовании некото-

рых предлогов 

(выглянул из две-

ри); в отдельных 

случаях отмеча-

ются нарушения 

согласования 

прилагательных с 

существительны-

ми, когда в одном 

предложении 

находятся суще-

ствительные муж-

ского и женского 

рода, единствен-

ного и множе-

ственного числа, 

сохраняются 

нарушения в со-

гласовании чис-

лительных с су-

ществительными. 
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числительных с 

существительны-

ми. 

Звуко-произ-

ношение 

Звуковая сторона 

речи характери-

зуется фонетиче-

ской неопреде-

ленностью. От-

мечается нестой-

кое фонетическое 

оформление. 

Произношение 

звуков носит 

диффузный ха-

рактер, обуслов-

ленный неустой-

чивой артикуля-

цией и низкими 

возможностями 

их слухового рас-

познавания. Чис-

ло дефектных 

звуков может 

быть значительно 

большим, чем 

правильно произ-

носимых. В про-

изношении име-

ются противопо-

ставления лишь 

гласных — со-

гласных, ротовых 

— носовых, неко-

торых взрывных 

— фрикативных. 

Характеризуется 

наличием много-

численных иска-

жений звуков, за-

мен и смешений. 

Нарушено произ-

ношение мягких и 

твердых звуков, 

шипящих, сви-

стящих, аффрикат, 

звонких и глухих 

(«пат книга» — 

пять книг; «па-

путька» — бабуш-

ка; «дупа» — ру-

ка). Проявляется 

диссоциация меж-

ду способностью 

правильно произ-

носить звуки в 

изолированном 

положении и их 

употреблением в 

спонтанной речи. 

Характерным яв-

ляется недиффе-

ренцированное 

произнесение зву-

ков (в основном 

это свистящие, 

шипящие, аффри-

каты и соноры), 

когда один звук 

заменяет одновре-

менно два или не-

сколько звуков 

данной или близ-

кой фонетической 

группы. Отмеча-

ются нестойкие 

замены, когда звук 

в разных словах 

произносится по-

разному; смешения 

звуков, когда изо-

лированно ребенок 

произносит опре-

деленные звуки 

верно, а в словах и 

предложениях их 

взаимозаменяет. 

Преобладают эли-

зии, причем в ос-

новном в сокра-

щении звуков, и 

только в единич-

ных случаях — 

пропуски слогов. 

Также отмечают-

ся парафазии, ча-

ще — переста-

новки звуков, ре-

же слогов; незна-

чительный про-

цент — персеве-

рации и добавле-

ния слогов и зву-

ков. 

Связная речь 

Отсутствует. 

Дифференциро-

ванное обозначе-

ние предметов и 

действий почти 

отсутствует. Ши-

роко используют-

ся указательные 

жесты, мимика. 

Дифференциро-

ванно обознача-

ются названия 

предметов, дей-

ствий, отдельных 

признаков. На 

этом уровне воз-

можно пользова-

ние местоимения-

Преобладают про-

стые распростра-

ненные предложе-

ния, почти не упо-

требляются слож-

ные конструкции. 

Присутствуют 

трудности при 

планировании сво-

В беседе, при со-

ставлении расска-

за констатируют-

ся нарушения ло-

гической после-

довательности, 

«застревание» на 

второстепенных 

деталях, пропуски 
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Дети пользуются 

одним и тем же 

комплексом для 

обозначения 

предметов, дей-

ствий, качеств, 

интонацией и же-

стами, обозначая 

разницу значе-

ний. Названия 

действий заменя-

ются названиями 

предметов (от-

крывать — 

«древ»), и наобо-

рот — названия 

предметов заме-

няются названия-

ми действий 

(кровать — 

«пат»). Характер-

на многозн-ть 

употребляемых 

слов. 

ми, а иногда сою-

зами, простыми 

предлогами в эле-

ментарных значе-

ниях. Дети могут 

ответить на во-

просы по картине, 

связанные с семь-

ей, знакомыми со-

бытиями окружа-

ющей жизни. 

их высказываний и 

отборе соответ-

ствующих языко-

вых средств. 

главных событий, 

повтор отдельных 

эпизодов; расска-

зывая о событиях 

из своей жизни, 

составляя рассказ 

на свободную те-

му с элементами 

творчества, дети 

пользуются в ос-

новном простыми 

малоинформатив-

ными предложе-

ниями; остаются 

трудности при 

планировании 

своих высказыва-

ний и отборе со-

ответствующих 

языковых средств. 

 

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освое-

ния Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характери-

стики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достиже-

ний обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, пла-

нируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

щего мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

носложных);  

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;  

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

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

седнику;  

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от пе-

дагогического работника;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геомет-

рические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

метические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

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

пользуя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
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29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педа-

гогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправ-

ленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в хо-

де спортивных упражнений;  

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полу-

ченных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определя-

ются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка ин-

дивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогиче-

ской диагностики. Вопрос о еѐ проведении для получения информации о динамике воз-

растного развития ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно ДОО.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образователь-

ных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры до-

школьного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; целе-

вые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и  

итоговой аттестации обучающихся  

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития де-

тей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диа-

гностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образова-

тельных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 2) оптимизации работы с группой детей.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных осо-

бенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекоменда-

ции для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образова-

тельной деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Пе-
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дагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение резуль-

татов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произ-

вольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

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

лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются специальные методики диагностики физического, коммуни-

кативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществ-

ляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естествен-

ных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольно-

го возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педа-

гог может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами до-

стижений ребенка в каждой образовательной области.  

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждо-

го показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота про-

явления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятель-

ность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего разви-

тия ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в дея-

тельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог вы-

бирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является 

карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позво-

лят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенно-

му виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действитель-

ности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изуче-

ния материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характери-

стики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью де-

тей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Про-

граммы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин воз-

никновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят ква-

лифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Ре-

зультаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. Систе-

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

гогической диагностики:  

Формы проведения 

педагогичсекой 

диагностики  

Решаемые задачи  

(с указанием возраст-

ных категория обу-

чающихся)  

Периодичность, 

ответственные  

Способы фиксации  

Педагогическое  

наблюдение  

  

  

  

  

Анализ продуктов 

детской деятельно-

сти  

1. Определение  

исходного промежу-

точного  

и итогового показа-

телей качества вы-

полнения задач обра-

зовательных областей 

(обязательная часть)  

2. Определение ре-

зультатов решения 

воспитательных  

задач  

  

Начальный этап осво-

ения Программы,  

воспитатель,  

учитель-логопед  

  

Карты наблюдений  

Игровые 

проблемные 

ситуации  

Уточнение/  

подтверждение дан-

ных проведения диа-

гностики  

По мере  

необходимости, вос-

питатель, учитель-

логопед  

Карты наблюдений  

Методическое пособие, используемое при проведении педагогиче-

ской диагностики: А.Н. Веракса «От рождения до школы»; «Педагогическая дииагностика 

развития детей перед поступлением в школу» под ред. Т.С.Комаровой и 

О.А.Соломенниковой; «Диагностика в детском саду» Баландина Л.А., Гаврилова В.Г.  

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в разви-

тии детей, определение необходимости и направлений нндивидуально-

дифференциированного психологического сопровождения семей и детей.  

Формы проведения 

психологической ди-

агностики, инстру-

ментарий  

Решаемые задачи  

(с указанием воз-

растных категория 

обучающихся)  

Периодичность, 

ответственные  

Способы фиксации  
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«Экспрессдиагно-

стика готовности к 

школе» 

К. Вархотова, Н.В. 

Дятко, Е.В. Сазоно-

ва,  

Тест школьной зре-

лости Керна- 

Йирасека  

Определение го-

товности детей 

старшего до-

школьного  

возраста к школь-

ному обучению  

На этапе заверше-

ния ДО, педагог-

психолог  

Инидивидуальный 

протокол, анализтические  

таблицы  

  

Методики :  

С.Д. Забрамная,  

О.В. Боровик,  

Е.А. Стребелева,  

 Р.С. Немов,  

А.Р. Лурия,  

С.Г. Яекобсон,  

В.Г. Щур  

  

-определение осо-

бых образователь-

ных потребностей 

обучающихся, в 

том числе с труд-

ностями освое-

ния Программы и 

социализации в 

ДОО,  

-выявление детей с 

проблемами разви-

тия эмоциональ-

ной, интеллекту-

альной сферы  

При проектирован

ии  

КРР, по мере 

необходимости, 

для прохождения 

ТПМПК, педа-

гог-психолог  

Протоко-

лы, аналитические табли-

ца, психолого-

педагогические характе-

ристики, заключение пе-

дагога-психолога.  

  

  

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 образовательной Про-

граммы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

Логопедическое обследование - диагностика проводится в периодичность 2 раза в 

год (в начале учебного года и в конце).  

Развивающее оценивание качества.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освое-

ния Программы. Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-

сти обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сензитивных периодов в разви-

тии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом разви-

тии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познаватель-

ного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организа-

ции 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 динами-

ки развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на ме-

тоде наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
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 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности;  

 карты развития ребенка с ОВЗ;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педаго-

гической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динами-

ки.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Програм-

мы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современ-

ного общества;  

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-

ной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

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

нообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольно-

го образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, регио-

на, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей стра-

ны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обу-

чающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечи-

вать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требова-

ниями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: диагно-

стика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профес-

сиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной рабо-

ты с детьми с ОВЗ по Программе; внутренняя оценка, самооценка Организации; внешняя 

оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ;  

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельно-

сти и перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
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адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

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

Система оценки качества дошкольного образования:  

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольно-

го образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педа-

гогических работников, общества и государства;  

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной ра-

боты, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий обра-

зовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

  

1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

Цели и задачи Программы 

Цель  создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с ТНР, их 

позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельно-

сти.  

Задачи реализации Программы:  

 обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с уче-

том индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недо-

статков в физическом и психическом развитии детей,  

 способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически пра-

вильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты,  

 формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развиваю-

щую среду, предусматривающую чередование специально-организованной образо-

вательной деятельности и нерегламентированной деятельности детей, способству-

ющей успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, 

возможности для их самовыражения и саморазвития,  

 построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 

выравнивание речевого и психофизического развития детей,  

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их общитель-
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ными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-

тельности и творчеству,  

 максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их инте-

грацию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, 

вариативность образовательного материала, позволяющего развивать детей в соот-

ветствии с их потребностями, интересами и особенностями,  

 воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения,  

 формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в 

работе детского сада и начальной школы,  

 взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников,  

 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи.  

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для детей с 

нарушениями речи как целостная структура, а сама Программа является комплексной. Ре-

шение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом раз-

деле программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и обра-

зованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, руководитель физическим воспитанием, педагога-психолога, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования, старшей медицинской 

сестры) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программ-

ных требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, группо-

вые, интегрированные занятия в соответствии с Программой для детей с нарушениями ре-

чи носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную дея-

тельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-

питатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и по-

могает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуаль-

ных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррек-

ционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществля-

ется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, педагоги дополни-

тельного образования.  
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспита-

тели и руководитель физическим воспитанием при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, так как целью его является выравнивание речевого и психо-

физического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

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

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Программа ориентирована на детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и рас-

считана на 1 учебный год (Разновозрастная к школе группы для детей с нарушениями ре-

чи).  

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения.  

 Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников  

 Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе  

 Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию уси-

лий разных специалистов  

 Принципы формирования программы основаны на особенностях и традициях орга-

низации образовательного процесса, сложившиеся в ДОО:  

 Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения.  

 Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников  

 Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе  

 Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию уси-

лий разных специалистов  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

 Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней).  

 Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономер-

ностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов.  

 Дети одной возрастной категории, посещающие логопедическую группу, могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе индиви-

дуального образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, учиты-

вается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивиду-

ально-типологические особенности развития ребенка.  

Таким образом, Программа для детей с нарушениями речи направлена на:  

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

дивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образова-

тельной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным воз-

можностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основан-

ной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ  

 дошкольного и начального общего образования;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья детей.  

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 

нарушениями речи.  

Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, кото-

рые определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе ком-

пенсирующей направленности. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по се-

рии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элемен-

тарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпо-

сылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребен-

ка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к раз-

личным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать кон-

фликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Целевые ориентиры в логопедической работе  

Ребёнок:  
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 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значе-

нием, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необхо-

димости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова;  

 продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однород-

ными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных пред-

ложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных сою-

зов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказы-

вания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план);  

 осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и 

«слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

ми, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

водить; правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в усло-

виях контекста).  

Для проведения логопедического обследования используются следующие методи-

ческие пособия:  

 -О.И. Крупенчук «Речевая карта» для обследования ребѐнка дошкольного возраста»;  

 -О.А. Новиковская «Альбом по развитию речи в рассказах и весѐлых картинках для 

дошкольников»;  

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

«Альбом для логопеда».  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные  

 ценности; развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим ра-

ботником и  

 другими детьми; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных  

 действий; развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагоги-

ческим  

 работником, формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Органи-

зации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; развития игровой 

деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста:  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельно-

сти, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

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

ботники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на сти-

мулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:  

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучаю-

щимися 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 по-

ведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 
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процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизи-

руется 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 сюжет-

но-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 направ-

лениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера-

пии. 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, по-

знавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работни-

ком и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребитель-

ской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устой-

чивого 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 интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный инте-

рес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работни-

ки, 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 "Социальн-

окоммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами об-

разовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; развития представлений о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках интернета.  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое раз-

витие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

тельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв-

лений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произ-

ведениям, 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 со-

ставлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в раз-

личных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной ак-

тивности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям раз-

личные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятель-

ности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бы-

товой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном 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 по-

вседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-

дают 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 учитель-логопед и воспитатель проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопеди-

ческой работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности;  

 ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-

ства. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-

тия приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искус-

ству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художе-

ственно-творческой деятельности.  

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо со-

здать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или сов-

местной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятель-

ности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, апплика-

ции включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитате-

лем деятельность обучающихся.  

 Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упраж-

нениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на утренней гимнастике, на музыкальных физ.минутках, в динамических паузах.  

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественны-

ми промыслами.  

 

2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обуча-

ющихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе мате-

риалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоцио-

нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает кос-

венный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание дет-

ских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.  
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Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композито-

ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной вы-

разительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни-

ков.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно приме-

няются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыха-

тельных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкаль-

ного руководителя и воспитателей.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии,  

 двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); разви-

тия представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; формирования 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными игра-

ми с правилами.  

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагоги-

ческие работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Пе-

дагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиени-

ческих навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови-

тельных мероприятиях.  

В целях совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирования начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание разви-

тию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педаго-

гические работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); по-

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу-
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чению 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 иг-

рам, 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 спортив-

ные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобрета-

ет формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрич-

ности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, 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 регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения.  

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, лов-

кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные ре-

жимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физ-

культура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле-

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обу-

чают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные меро-

приятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблю-

дать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способ-

ностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры, экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им ил-

люстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоро-

вым образом жизни.  
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В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствую-

щую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обуча-

ющихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (за-

конных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего челове-

ка, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначе-

нием отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осо-

знанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содер-

жание 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 педаго-

гического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Образовательная деятельность 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. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образователь-

ных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один 

или несколько вариантов совместной деятельности:  

 совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому;  

 совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – рав-

ноправные партнеры;  

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-

вах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до за-

вершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его за-

данию.  

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в ро-

ли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятель-

ность 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 ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятель-
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ности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность 

и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог мо-

жет получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагоги-

ческой диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды дея-

тельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совмест-

ной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддер-

живает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия 

детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для ре-

шения задач воспитания, обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично вклю-

чается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образова-

тельной деятельности.  

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошколь-

ников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

 Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и по-

священы, как правило, одной теме. К простым формам относятся: беседа, рассказ, экспе-

римент, наблюдение, дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога)  

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных со-

четаниях. К составным формам относятся: игровые ситуации, игры-путешествия, творче-

ские мастерсткие, детские лаборатории, творческие гостиные, творческие лаборатории, це-

левые прогулки, экскурсии, образовательный челлендж, интерактивные праздники.  

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) про-

стых и составных форм. К коплексным формам относятся: детско-родительские и иные 

проекты, тематические дни, тематические недели, тематические или образовательные цик-

лы.  

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, разви-

ваются 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 иг-

ры не представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, по-

знавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмо-

циогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. В обра-

зовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни 

и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обу-

чения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предпо-

лагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами вос-

питания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок вре-

мени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бод-

рое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, мо-

жет включать:  
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 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-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 ком-

натными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирова-

ние, 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, развиваю-

щее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образо-

вательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является фор-

мой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, те-

матических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегри-

рующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 

и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образователь-

ную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 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 фикси-

рует 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 мате-

риалом); 

 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); 
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 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкаль-

ные и литературные досуги и другое);  

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-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 дви-

жения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-

кусства, 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 различ-

ные центры активности.  

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности:  

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физ-

культурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участ-

ках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержа-

ния образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;  

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для раз-

вития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

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

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного матери-

ала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демон-

страционных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

эстетическое развитие»;  

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции со-

держания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудова-

ние, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способству-

ют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в инте-

грации содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расшире-

ние кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 
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взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литера-

туры, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение по-

знавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных обла-

стей;  

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организо-

вать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержа-

нием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Позна-

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

«Физическое развитие»;  

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения вос-

питанников;  

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельно-

сти детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции со-

держания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Ре-

чевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие»  

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает само-

стоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может направ-

лять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблем-

но-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способ-

ствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и са-

мостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориен-

тированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициатив-

ности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских ини-

циатив:  

 в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

 в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  в 

познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (комму-

никативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значи-

мые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  
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В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-

турных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому.  

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

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, позна-

нию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками.  

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 разум-

ной 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 компе-

тентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ре-

бенка 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 избе-

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необ-

ходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

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 ра-

ботник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-

ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, из-

бегают 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.  

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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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формирова-

нию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

Особенности взаимодействие педагогического коллектива с родителями (за-

конными представителями) воспитанников. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной инте-

грации обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и уме-

ния у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогают изготав-

ливать пособия для работы в Организации и дома. Задания для выполнения в домашних 

условиях, предлагаемые учителемлогопедом, педагогом-психологом и воспитателем, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекцион-

ной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача перио-

да развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

Взаимодействие педагогических работников Организации сродителями (законны-

ми представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (за-

конных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родите-

лей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благо-

приятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармо-

ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека.  

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского пра-

ва в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей (законных представите-

лей) в воспитательно-образовательный процесс;  
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 внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителями (законными пред-

ставителями), активизация их участия в жизни детского сада;  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; повышение родитель-

ской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования вос-

питательных воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развива-

ющей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и дет-

ском коллективе.  

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях).  

Для взаимодействия используются тетради на печатной основе: «Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» -Н.Э. Теремковой; «Развиваем связную речь у 

детей 4-5 (5-6, 6-7) лет с ОНР» - Арбековой Н.Е.; «Развиваем графические навыки» - Граб 

Л.М.; «Логопедические прописи для дошколят» - Османовой Г.А., Перегудовой Т.С.  

Задания тетрадей на печатной основе подобраны в соответствии с изучаемыми в 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.  

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного воз-

раста.  

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; систе-

ма методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов 

«Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»); наглядные 

материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; 

консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские собрания; проведе-

ние совместных игровых сеансов (семейный клуб); проведение экскурсий, походов, раз-

влечений. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) пред-

ставление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 старше-

му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традици-

онные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ори-
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ентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого куль-

турного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уни-

кальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии много-

национального народа России  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным цен-

ностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над мате-

риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании вос-

питательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания.  

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

направления воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспита-

ния.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с традиционными ценностями российского общества.  

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитатель-

ных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и дру-

гое), в том числе системой дополнительного образования детей.  

Целевые ориентиры воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-

культурному), другим людям, самому себе;  

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традици-

онными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе  

 представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  
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 осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проекти-

рования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общ-

ностей. 

2.3.1 Программа воспитания 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него нравствен-

ных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответ-

ственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций.  

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотиз-

ма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предпола-

гает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к тру-

ду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, ма-

лой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

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

а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания  

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

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  

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного  

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения нахо-

дить общий язык с другими людьми.  

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребѐнок 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. Формиро-

вание ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная со-

циальная инициатива ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях.  



  

41 

 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности позна-

ния.  

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. В 

ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духов-

нонравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка 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 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду.  

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Само-

стоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответ-

ственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребѐнка ценностного отношения к красоте.  

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружа-

ющей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и уме-

ния творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-

ляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обога-

щает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удоб-

ная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспита-

нию художественного вкуса.  
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Целевые ориентиры воспитания 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-

ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской 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 пред-

ставление о своей стране - России, испытываю-

щий чувство привязанности к родному дому, се-

мье, близким людям.  

Духовно 

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, добро  

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традицион-

ные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужо-

му  

горю, проявлять заботу; Самостоятельно разли-

чающий основные отрицательные и положи-

тельные 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 раз-

личия между людьми. Владеющий основами ре-

чевой культуры. Дружелюбный и доброжела-

тельный, умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками на основе общих интере-

сов и дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытыва-

ющий потребность в самовыражении, в том чис-

ле творческом. Проявляющий активность, само-

стоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных ви-

дах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий ос-

новными способами укрепления здоровья - заня-

тия физической культурой, закаливание, утрен-

няя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоро-

вья и здоровья окружающих. Проявляющий ин-

терес к физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной побе-

де,  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

  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 обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении по-

ручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

  

2.3.2. Содержательный раздел Программы воспитания.  

Уклад образовательной организации.  

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на кото-

рых строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные ценности, 

содержит традиции региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает пред-

метнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Основной деятельность ДОУ является развивающее направление. Образователь-

ный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспита-

ние объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, 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 обес-

печение воспитанникам возможности сохранения и укрепления здоровья за период нахож-

дения в детском саду, за счет формирования у детей необходимых знаний и умений, навы-

ков здоровому образу жизни; формирования у родителей (законных представителей), от-

ветственности в деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей.  
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В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия: физкультурное тра-

диционное и нетрадиционное оборудование;  

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах (ФГОС 

ДО Раздел I, пункт 1.2.):  

 Поддержка разнообразия детства;  

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как пе-

риода 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;  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

зации и детей;  

 Уважение личности ребенка.  

Уклад учитывает:  

Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные праздники: День города, 

День рождения ДОУ; праздники и традиции русского народа»).  

Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, экскурсии, 

семейные праздники и т.д.).  

Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, гражданственность, со-

циальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и литера-

тура, природа) через разные формы взаимодействия участников образовательных отноше-

ний  

(тематические беседы, встречи с интересными людьми, фестивали, акции и т.д.). 

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 структурирован-

ность.  

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 настрое-

ния», «Правила 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 катего-

рий обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспи-

тания и становления личности ребенка.  
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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 от-

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализа-

ции совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, 

в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям дет-

ской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.  

В старшей группе имеются центры: патриотического воспитания, в которых нахо-

дится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

Общность  это качественная характеристика любого объединения людей, опреде-

ляющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг дру-

гу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, кото-

рая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходя-

щих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те фор-

мы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 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, профессио-

нальных).  

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 Програм-

мы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессио-

нальной деятельности (МО, творческие группы, рабочие группы и др.).  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-

мание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доб-

рожелательность и пр.);  
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 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 (положе-

ние о творческой группе ДОУ).  

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, це-

ли развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объедине-

ние усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми осо-

бенностей 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, со-

творчество 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 ребен-

ка. 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 по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, тру-

диться, 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 (сту-

дии, 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 по-

ставленной 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 под-

ражания 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 воспита-

ния заботы и ответственности. (При наличии разновозрастных детей в группе ДОУ и со-

здание открытого пространства для общения друг с другом).  

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 сре-

ды как условия решения возрастных задач воспитания.  
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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 норм 

профессиональной этики и поведения (Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников ДОУ, разработан на основании положений Конституции Российской Федера-

ции, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меропри-

ятиях по реализации государственной социальной политики» и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации.):  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым;  

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Задачи воспитания  

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

ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогиче-

ского процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитатель-

ными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 
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Таблица 1  

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

рамках образовательных областей  

Направления воспита-

ния и базовые цен-

ности  

Цель  Задачи  

Задачи 

образовательных 

областей  

Образовательные области  

Патриотическое направ-

ление воспитания. В ос-

нове лежат ценности 

«Родина» и  

«Природа»  

Формирование у 

ребѐнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества 

и творца (созидателя), 

ответственного за бу-

дущее своей страны  

• Формировать «патри-

отизм наследника», испы-

тывающего чувство гордо-

сти за наследие своих пред-

ков (предполагает приоб-

щение детей к истории, 

культуре и традициям 

нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере)  

• Формировать «патри-

отизм защитника», стремя-

щегося сохранить это 

наследие  

(предполагает развитие у 

детей готовности преодоле-

вать трудности ради своей 

• Воспитывать ценност-

ное отношения к куль-

турному наследию свое-

го народа, к нравствен-

ным и культурным тра-

дициям России  

Социально 

коммуникативное развитие  

• Приобщать к отече-

ственным традициям и 

праздникам, к истории и 

достижениям родной 

страны, к культурному 

наследию народов России 

• Воспитывать уважитель-

ное отношение к государ-

ственным символам стра-

ны (флагу, гербу, гимну);  

Познавательное развитие  
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семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патри-

отизм созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии 

и процветании своей Роди-

ны (предполагает конкрет-

ные каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и по-

рядка, опрятности и  

• Приобщать к традициям 

и великому культурному 

наследию российского 

народа  

Художественноэстетическо
е  

развитие  
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• Воспитывать лю-

бовь к своей семье, своему 

населенному пункту, род-

ному краю, своей стране  

• Воспитывать ува-

жительное отношение к 

ровесникам, родителям 

(законным представите-

лям), соседям, другим лю-

дям вне зависимости от их 

этнической принадлежно-

сти  

• Воспитывать соци-

альные чувства и навыки: 

способность к сопережива-
нию,  

общительность, дружелю-

бие • Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, актив-

ной личностной позиции • 

Создавать условия для 

возникновения у ребѐнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, при-

обретения ребѐнком опыта 

милосердия и заботы;  

Социальнокоммуникативное 

развитие  
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• Воспитывать отношение 

к родному языку как цен-

ности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, 

стремление  

Речевое развитие  

говорить красиво (на пра-

вильном, богатом, образ-

ном языке).  
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• Содействовать становле-

нию целостной картины 

мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном  

  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их этниче-

ской принадлежности;  

  

Познавательное развитие  
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• Способствовать овладе-

нию детьми формами ре-

чевого этикета, отражаю-

щими принятые в обще-

стве правила и нормы 

культурного поведения  

  

Речевое развитие  

• Создавать условия для 

выявления, развития и реа-

лизации творческого по-

тенциала каждого ребѐнка 

с учѐтом его индивидуаль-

ности, • Поддерживать го-

товности  

детей к творческой само-

реализации и сотворчеству 

с другими людьми (детьми 

и взрослыми)  

Художественно-

эстетическое развитие  
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• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уве-

ренности в своих силах, 

развивать нравственные и 

волевые качества  

Физическое развитие  

• Воспитывать отно-

шение к знанию как ценно-

сти, понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны  

• Воспитывать уважи-

тельное, бережное и ответ-

ственное отношения к при-

роде родного края, родной 

страны • Способствовать 

приобретению первого 

опыта действий по сохра-

нению природы.  

Познавательное развитие  
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• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллекту-

ального и эмоционально-

образного способов его 

освоения детьми  

Художественноэстетическое 

развитие  

• Развивать навыки 

здорового образа жизни  

• Формировать у детей 

возрастосообразных пред-

ставлений о жизни, здоро-

вье и физической культуре  

• Способствовать ста-

новлению эмоционально-

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни,  

Физическое развитие  
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интереса к физическим 

упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию орга-

низма, к овладению гигие-

ническим нормам и прави-

лами  

• .  

 

• Поддерживать тру-

довое усилие, формиро-

вать привычку к доступ-

ному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравствен-

ных сил для решения тру-

довой задачи  

• Формировать спо-

собность бережно и ува-

жительно относиться к 

результатам своего труда 

и труда других людей.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  



  

 

57 

 

• Воспитывать эсте-

тические чувства (удивле-

ние, радость, восхищение, 

любовь) к различным объ-

ектам и явлениям окружа-

ющего мира (природного, 

бытового, социокультур-

ного), к произведениям 

разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соот-

ветствии с возрастными 

особенностями)  

• Приобщать к тра-

дициям и великому куль-

турному наследию россий-

ского народа,  

шедеврам мировой  

Художественноэстетическое 

развитие  

художественной культуры 

с целью раскрытия ценно-

стей  

«Красота», «Природа»,  

«Культура»  

• Способствовать 

становлению эстетическо-

го, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира 

ребѐнка  

• Формировать це-
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лостную картину мира на 

основе интеграции интел-

лектуального и эмоцио-

нально-образного способов 

его освоения детьми • Со-

здавать условия для выяв-

ления, развития и реализа-

ции творческого потенциа-

ла каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуаль-

ности • Поддерживать го-

товность детей к творче-

ской самореализации  
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2.3.3. 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 

разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В ка-

лендарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспита-

тельные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народ-

ных 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. Вариатив-

ная часть каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспита-

тельные события (по сравнению с текущим годом).  

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспита-

тельные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литерату-

ры, 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, объеди-

няющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад и всех участников об-

разовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), 

акций, утренников и др. Форма календарного плана воспитательной работы приведена в 

таблице 1.  
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Таблица 1 Матрица воспитательных событий  

 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации  

Патриотическое 
Духовно-

нравственное 
Трудовое Познавательное Социальное 

Физическое 

и 

оздоровительно

е 

Эстетическое 

Сентябрь 

День Бородин-

ского сраже-

ния 

(7 сентября)  

День воспита-

теля и всех 

дошкольных 

работни-

ков (27сентябр

я) 

День знаний (1 

сентября) 

 

 

Междуна-

род 

ный день ту-

ризма 

(27 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

Октябрь 
  

День 

учителя 

(5 октября) 

 

День отца в 

Рос-

сии (5 

октября) 

 

Международны

й день музыки 

(1 октября) 

Между-

на родный 

день 

Бабушек и 

Дедушек 

(28 

октября) 

 

Осенний праздник «Осенины»  
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Ноябрь 

День народного 

единства (4 

ноября) 

 

День сотрудни-

ка органов 

внутренних 

дел) 

(10 ноября) 

 

День 

матери в Рос-

сии 

(27 ноября) 

 

День Самуила 

Маршака 

(3 ноября) 
 

День Госу-
дарственного герба 

Российской Федера-

ции (30 нояб-

ря) 

Декабрь 

День 

неизвестного 

солдата (3 декабря) 

Международ-

ный день 

инвалидов 

(3 декабря) 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации (12 декаб-

ря) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России (5 

декабря) 

 

Любимый 
праздник Новый 

Год 

 

День Героев 

Отечества (9 

декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного 

освобождения Ле-

нинграда от фа-

шистской блокады 

  
День Лего 

(28 января) 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

(11 января) 

Неде-

ля зимних игр и 

забав 

 

Феврал 

ь 

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 родно-

го языка 

(ЮНЕСКО) 

  
День 

защитника 

Отечества 

(23 февраля) 
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Март 
    

Между-

нар одный 

женский 

день 8 марта 

 

Междунаро 

дный день теат-

ра 

(27 марта) 

Между-

нар одный 

день сча-

стья 

(20 марта) 

День 

Корнея 

Чуковского 

(31 марта) 

Утренники, посвящѐнные 8 Марта 

Апрель 

День 

космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирный 

день Земли (22 

апреля) 

 

Междуна-

род 

ный день Зем-

ли  (22 апре-

ля) 
 

Всемирный 

день здоровья 

(7 апреля) 

Междунаро 

дный день танца 

(29 апреля) 
День 

подснежника 

(19 апреля) 

Май День Победы 

День сла-

вянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

 

День дет-

ских обще-

ственных 

организаций 

в 

России (19 

мая) 

 

Междунаро 

дный день 

музеев 

(18 мая) 

Июнь 

День русского 

языка в 

ООН   (6 

июня) 

Междуна-

род ный день 

защиты детей (1 

июня) 

   

Всемирный 

день вело-

сипеда 

(3 июня) 

Пушкин-

ский день 

России 

(6 июня) 
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День России 

(12 июня) 
      

 

День 

памяти искорб

и (22 июня) 

      

Июль 

День военно-

морского фло-

та 

(30 июля) 

 

 

День семьи, 

любви и верно-

сти 

(8 июля) 

 

     

Август 

День воздуш-

но- 

десантных 

войск России 

(2 августа) 

 

  

Междуна-

род ный 

день 

светофора 

(5 августа) 

   

 

День Государ-

ственного 

флага 

Российской 

Федерации (22 

августа) 

      

 

 



 

Таблица 2  

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год  

  
  

п/ 

п  

Дата  
Воспитательное 

событие  

Формы организации образовательного процесса в Разновозрастной группе  

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 

4.  
27 сентября  Международный день 

туризма 

Поход с участием родителей «По родному краю с рюкзаком шагаю» 

5.  27 сентября  

День воспитателя и 

всех дошкольных работ-

ников 

Презентация «Знакомство с профессиями детского сада» 

6.  
1 октября  Международный день 

музыки 

Познавательная беседа с активным слушанием музыки «Без музыки нельзя на 

свете жить» 

7.  
5 октября  

День учителя 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 Праздник «Осенины» 

11.  3 ноября  День Самуила Маршака 

Чтение книг и рассматривание иллюстраций. 

Конкурс чтецов по произведениям С. Я.Маршака. 

Выставка рисунков по произведениям автора. 
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12.  4 ноября  День народного единства 

Беседа «В чем единство нашей страны?» 

Акция «Изготовление ленты (триколор), обмен лентами» 

Челенджеллендж «Вместе мы едины» 

 

13.  10 ноября  
День сотрудника органов 

внутренних дел) 

Встреча и беседа с родителями –сотрудниками органов внутренних дел. Презентация 

Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа- милиционер», просмотр мультфильма 

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 Федера-

ции 

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 

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 (волон-

тера) в России 

 

Акция «Добрые дела»: сбор крышечек, батареек, спасибо врачам (рисунки) 
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19.  9 декабря  День Героев Отечества 

Познавательная беседа «День Героев Отечества», просмотр иллюстративных и энцикло-

педических материалов. 

Продуктивная деятельность, выставка творческих работ «От героев былых времѐн 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 участием родителей 

22.    
Неделя зимних игр и за-

бав 

Педагогические проекты на данную тему, выставка совместного творчества 

23.  11 января  

Всемирный день 

«спасибо» 

 

 

 

Дидактические игры: « Хорошо-плохо», 

«Оцени поступок», чтение художественной литературы по данной тематике 

24.  27 января  

День полного 

освобождения Ленингра-

да от фашистской блока-

ды 

Беседа с презентацией «Детям о блокаде Ленинграда». Слушание фрагмента седьмой 

симфонии Д.Д. Шостаковича 

25.  28 января  День Лего 

Творческие игры с конструктором. Выставка творческих работ из Лего «Фантазѐры» 
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26.  8 февраля  День Российской науки 

Проект «Хочу всѐ знать!» Игры –эксперименты. Виртуальные экскурсии «Дубна- город 

учѐных». 

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 «Самолѐты», по-

дарок для папы. 

Подвижные игры «Самолеты», «Сапѐр», «Меткие стрелки». 

Спортивный праздник «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, взаимопосещение. 
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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 стра-

ницам любимых сказок» Составление коллажа по сюжету литера-

турных 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 Мойдоды-

ра». 

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 «Покорителикосмоса», «Первый полѐт в космос», выставка детских твор-

ческих работ «Космосглазами детей» 

 

37.  19 апреля  День подснежника 

Презентация «Первые весенние цветы». 

Дидактические игры, мозаика и пазлы «Собери и назови цветок». 

Выставка творческих работ «Подснежники». 
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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 творче-

ских работ. 

42.  18 мая  
Международный день 

музеев 

Создание мини-музея в группе; экскурсии и взаимопосещение. 

43.  19 мая  

День детских 

общественных организа-

ций 

в России 

Презентация «День Пионерии». 

44.  24 мая  
День славянской пись-

менности 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: 
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«Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках. Подвиж-

ные 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 де-

тям» Н. Майданик. Права детей в стихах; конкурс рисунка на ас-

фальте «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 рыб-

ке». 

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, альбо-

мов «Россия – родина моя», «Москва».Чтение художественной ли-

тературы: «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». Рас-

сматривание семейных фотографий. Оформление альбома «Дет-

ский сад – большая дружная семья» 
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51.  30 июля  

День военноморского 

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: «Моря-

ки» 

52.  2 августа  
День воздушнодесантных 

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 до-

рожного 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!» 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ТНР.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофи-

зическом и речевом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психоло-

го-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; возможность освоения детьми с ТНР адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы: определение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, пси-

хологических и медицинских средств воздействия; оказание родителям (законным пред-

ставителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенно-

стям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств; достижение уровня речевого разви-

тия, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего возможность использования освоен-

ных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуника-

тивных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания   обра-

зовательных областей и воспитательных мероприятий; психолого-педагогическое сопро-

вождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекци-

онно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями).  

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 обу-

чающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие;  

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающих-

ся с ТНР;  

 познательное развитие, развитие высших психических функций; 

 коррекцинарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;  

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений, в том числе родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся 

с ТНР.  

2.4.1.Направления и задачи коррекционно-развиающей работы  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует ре-

ализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворе-

нию их особых образовательных потребностей.  
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состояни-

ем компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (общее недоразвитие ре-

чи I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень речевого развития (ОНР); Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН)), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной ра-

боты являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

 сформированность социально-коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, 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 обучающих-

ся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной ка-

тегории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процес-

се организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифи-

цированной коррекцией недостатков рече-языкового развития обучающихся, психологи-

ческой, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных труд-

ностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных момен-

тов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаи-

модействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушени-

ями речи:  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушени-

ями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специаль-

ных 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 груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз 

в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализа-

ции в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обуча-

ющихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обу-

словленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обес-

печивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
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тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания 

в дошкольном возрасте.  

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 тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспита-

ния ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ре-

бенка;  

 изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологиче-

ском статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом разви-

тии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-

сти;  

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответ-

ствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образова-

тельной программы;  

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой си-

стемы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-

бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм рабо-

ты и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возмож-

ностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, вы-

явить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопато-

генетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков рече-

вого развития обучающихся дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о ха-

рактере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического 

и физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным пред-

ставителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ре-

бенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе-

ни его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные ин-

струкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым пе-

дагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 



 

75 

 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диало-

гической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсут-

ствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказыва-

ния. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может орга-

низовываться 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 бе-

седы, 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 раз-

ных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использо-

вать 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 синони-

мов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка.  
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определе-

ние 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 кон-

струкций. 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 предложе-

ния. 

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 ча-

сти композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнооб-

разие 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, использова-

ния 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.  
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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 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 ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследова-

ния обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обу-

чающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обу-

чающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недораз-

вития лексикограмматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвер-

тая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко вы-

раженными остаточными проявлениями 2лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР.  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого воз-

раста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной сте-

пени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяже-
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лых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с раз-

личными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на ста-

новление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основ-

ным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ре-

бенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работ-

ником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение пред-

мета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной под-

ражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по ин-

струкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа су-

ществительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит разви-

тие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать кри-

кам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразо-

вывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновре-

менно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоми-

нание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и дей-

ствия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезву-

ковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ре-

бенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зритель-

ного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных опера-

ций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, про-

филактика нарушений эмоционально -волевой сферы.  

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

1. развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  
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2. активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первона-

чальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существи-

тельных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" 

существительные с уменьшительноласкательными суффиксами типа "домик, шуб-

ка", категории падежа существительных);  

3. развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний:  

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, суще-

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-

ного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс суще-

ствительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстра-

ции действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятель-

ных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамма-

тически значимых элементов (окончаний, суффиксов);  

4. развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослого-

вую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания 

из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроиз-

водить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завер-

шается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, свя-

занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процес-

сов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям обучающихся с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел про-

стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует про-

стые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; пони-

мание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению моноло-

гической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.  

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 



 

79 

 

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 звукобуквенного анализа и синте-

за при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и ко-

ротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звукослоговых и звукобуквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расши-

рение 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 значени-

ем (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать суще-

ствительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - пла-

ток, 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 нерезко выраженными остаточными проявлениями лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уров-

нем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скор-

лупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагатель-

ные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, мар-

левая 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), преобразова-

ние 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: за-

крепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и син-
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теза 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 коррекци-

онного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков ре-

чеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, не-

совершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процес-

сов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обяза-

тельное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение по-

тенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обуслов-

ленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зави-

симости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы плани-

руется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказы-

вании;  

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на прак-

тическом 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 Разновозрастной 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).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпорит-

мической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых ре-

зультатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучаю-

щиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от про-

стейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными од-

нословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:  

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Обучающиеся Разновозрастной к школе группы могут:  

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения;  
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 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.  

  

2.4.2 Содержание коррекционно-развивающей работы  

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня 

речевого развития.  
Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в лого-

педической группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. 

Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Адаптированная Программа предназначена для коррекционного обучения детей 

дошкольного возраста с нормальным слухом и зрением, имеющих отклонения в речевом и 

психическомразвитии  это дети с тяжелыми нарушениями речи, с  фонетико-

фонематическим недоравитием речи, с общим недоразвитием речи (II, III и IV-го) уров-

ней, с задержкой речевого развития, а также с задержкой психического развития. 

  

2.5. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ  

Психолого-педагогическое  сопровождение в Муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 8 

«Аленький цветочек» города Лермонтова Ставропольского края направлено на обеспече-

ние коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевыегруппы), вклю-

чая детей с АООП, в томчисле детей с ОВЗ и детей-инвалидов;оказаниеим квалифициро-

ванной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

КРР представляет собой комплекс мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. КРР в Муниципальном бюджетном дошкольном обра-

зовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек» 

города Лермонтова Ставропольского края осуществляют педагоги, педагог-психолог учи-

тель-логопед. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального раз-

вития детей дошкольного возраста;  

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизи-

ческим иинтеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической по-

мощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с пробле-

мами в развитии; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/
https://docs.google.com/document/d/1eLtTUGtIjKwWBjerAgjRtxsXzIH21D1H/edit?usp=sharing&ouid=109405831686604147228&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1eLtTUGtIjKwWBjerAgjRtxsXzIH21D1H/edit?usp=sharing&ouid=109405831686604147228&rtpof=true&sd=true
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/
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 консультативно-просветительское: организация консультативно-

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педаго-

гики и специальной психологии средиродителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с про-

блемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координиру-

ет профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной ра-

боты с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения.  

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы(далее–

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО,которая включает: план диагностических и 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

Цели коррекционной работы:  

 Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений;  

 Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста;  

 Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нор-

мативно развивающихся сверстников.  

Задачи КРР:  

 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучаю-

щихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО;  

 своевременное выявление обучающихся струдностями адаптации, обусловленными 

различными причинами;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с учетом особенностей психического и(или) физического разви-

тия, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекоменда-

циями психологомедико-педагогической комиссии (ТПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк);  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи повопросам развития и воспитания детей до-

школьного возраста;  

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной иинтеллектуаль-

ной сферы;  

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сни-

жению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

 по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

 наосновании результатов психологической и логопедической диагностики;  

 на основании рекомендаций ТПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 8 «Аленький цвето-

чек» города Лермонтова Ставропольского края реализуется в форме групповых и/или ин-

дивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы кор-

рекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и тех-

нологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.  
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организованная образовательная деятельность с детьми  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их ин-

дивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оп-

тимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями. Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя ор-

ганизованную образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную дея-

тельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных моментов.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обу-

чающего характера в течение дня.  

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по фи-

зической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях.  

В группе для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий 

день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуаль-

ную на каждый день.  

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.  

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную дея-

тельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская 

форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного разме-

щения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской дея-

тельности.  

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятель-

ности, могут быть использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотива-

цию при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а 

также поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы ин-

тересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека.  

 

Модель образовательного процесса  
Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы да-

ет большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 
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образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельно-

сти по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достиже-

ние единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяже-

нии всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индиви-

дуальными возможностями.Успешность реализации данной программы во многом зави-

сит от включения в систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится 

не только логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 

также во время образовательной деятельности и по заданию логопеда. Родители ребѐнка и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навы-

ки. Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно - речевой работы в лого-

педической группе принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются присущи 

достаточно широкие и разнообразные функции.  
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2.7 Комплексно-тематическое планирование 

по формированию лексико-грамматических средств языка, развитию речи, по звукопроизноению и обучению грамоте 

в подоготовительной группе компенсирующей направленности 

 

№  

п/п  

ТЕМА  СРОКИ  НАПРАВЛЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

.

  

«Игрушки»  3-я неделя сентября  

(2 занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; за-

крепление обобщающего понятия «Игрушки».  

   Развитие грамматического 

строя речи.  

  

  

Закрепление навыка преобразования единствен-

ного числа имен существительных во множе-

ственное, согласования имен существительные с 

прилагательными, местоимениями (мой, моя, 

мое, мои), числительными. Образование и упо-

требление относительных прилагательных, 

уменьшительно-ласкательной формы существи-

тельных, прилагательных.  

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления предло-

жений по образцу, по вопросам, по демонстра-

ции действий, по картинке. Обучение составле-

нию коротких описательных рассказов по образ-

цу, по схеме. Обучение пересказу короткого тек-

ста. Разучивание стихотворений, загадок.  

Сопровождение речи движением (пальчиковая 

гимнастика «Игрушки»).  

«Слово», 

«Слова, отве-

чающие на 

вопрос: кто 

это? что это?»  

2 занятия  Формирование звукопро-

изношения и  

обучение грамоте  

Практическое усвоение понятия «слово»; 

развитие слухового внимания, слуховой памяти. 

Знакомство со словами, обозначающими живые 

и неживые предметы; упражнение в постановке 

вопросов к слову; различение живых и неживых 
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предметов.  

.

  

«Овощи»  4-я неделя сентября  

(2занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; 

закрепление обобщающего понятия «Овощи». 

Закрепление названий овощей и знаний о том, 

где они растут, когда их собирают. Закрепление 

умения называть цвет, форму, величину, вкус 

овощей.  

Развитие грамматического 

строя речи.  

  

Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во мно-

жественное в именительном и родительном па-

дежах (кабачок – кабачки – много кабачков);, со-

гласования имен существительные с прилага-

тельными, местоимениями (мой, моя, мое, мои), 

числительными. Образование и употребление 

относительных прилагательных, уменьшительно-

ласкательной формы существительных, прилага-

тельных. Упражнение в подборе антонимов. По-

нимание и употребление предлогов «на», «в», 

«из», «с».  

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления предло-

жений по образцу, по вопросам, по демонстра-

ции действий, по картинке. Обучение составле-

нию коротких описательных рассказов по образ-

цу, по схеме. Обучение пересказу короткого тек-

ста. Разучивание стихотворений, загадок.  

Сопровождение речи движением (пальчиковая 

гимнастика «Овощи»).  
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«Слова бывают 

разные»  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношения и  

обучение грамоте  

  

Практическое усвоение понятия «слово»; 

развитие слухового внимания, слуховой памяти. 

Знакомство со словами, обозначающими пред-

мет; признак предмета и действие предмета; 

упражнение в постановке вопросов к слову.  

.

  

«Фрукты», 

«Ягоды»  

1-я неделя октября  

(2 занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; 

закрепление обобщающего понятия «Фрукты, 

ягоды». Закрепление названий фруктов, ягод и 

знаний о том, где они растут, когда их собирают. 

Закрепление умения называть цвет, форму, вели-

чину, вкус фруктов, ягод.  

Развитие 

грамматического строя речи.  

  

Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во мно-

жественное в именительном и родительном па-

дежах (груша – груши – много груш); согласова-

ния имен существительные с прилагательными, 

местоимениями (мой, моя, мое, мои),  

 числительными. Образование и употребление 

относительных прилагательных, уменьши-

тельно-ласкательной формы существитель-

ных, прилагательных. Упражнение в подборе 

антонимов. Понимание и употребление пред-

логов «на», «в», «из», «с».  

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления предложе-

ний по образцу, по вопросам, по демонстра-

ции действий, по картинке. Обучение состав-

лению коротких описательных рассказов по 

образцу, по схеме. Обучение пересказу. 

Разучивание стихотворений, загадок. 

Сопровождение речи движением 
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(пальчиковая гимнастика «Фрукты»).  

«Слово 

делится 

на 

части»  

2 занятия  Формирование звукопроиз-

ношения и обучение грамоте  

Практическое усвоение понятия «слово»; раз-

личение на слух длинных и коротких слов; 

знакомство с понятием «часть слова» (слог); 

усвоение навыка деления слов на слоги; зна-

комство с символами, обозначающими «сло-

во», «слог»; составление слоговой схемы сло-

ва; развитие слухового внимания, слуховой 

памяти; работа над слоговой структурой сло-

ва.  

.  «Золотая 

осень»  

2-я неделя октября  

(2 занятия)  

Лексика.  Развитие логического, образного мышления. 

Расширение, активизация словаря по теме; за-

крепление в речи понятия «золотая осень». 

Закрепление основных признаков осени, 

названий и последовательности времен года.  

Развитие 

грамматического

 строя речи.  

  

Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во 

множественное в именительном и родитель-

ном падежах (лист – листья – много листьев); 

согласования имен существительные с прила-

гательными в роде, числе, падеже; с место-

имениями (мой, моя, мое, мои), числительны-

ми; употребление глаголов 3 лица в един-

ственном и множественном числе (лист жел-

теет – листья желтеют). Формирование навы-

ка образования и употребления уменьшитель-

но-ласкательной формы существительных 

(лист - листочек), прилагательных (желтый – 
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желтенький); образования глаголов от прила-

гательных (желтый – желтеет, красный - 

краснеет), относительных прилагательных 

(осень – осенний, береза – березовый), слож-

ных слов (листопад); приставочных глаголов 

(летают – слетают –  

облетают).Понимание и употребление пред-

логов «на», «в», «из», «с», «у», «под», «из-за», 

«из-под».  

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления словосоче-

таний (золотая осень, ранняя осень, золотые 

листья); предложений с однородными сказуе-

мыми, подлежащими, определениями, допол-

нениями; сложных предложений с союзом «а» 

(сравнение осени и весны). Составление пред-

ложений по картинке, по опорным сло-

вам; рассказов по предложенному плану, по 

схеме. Пересказ («Признаки осени» по 

Н.Созоновой, Е. Куциной).  

 Разучивание стихотворений по заданной теме. 

Сопровождение речи движением (физкульми-

нутка «Листья золотые падают, летят»)  
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 «Звук «а» и 

буква «А»  

«Звук «у» и 

буква 

«У»  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизношен

ия обучение 

грамоте  

и  Знакомство с многообразием звуков окру-

жающего мира; введение понятия «звук речи»; 

знакомство со звуком «а»; практическое усвоение 

понятия «гласный звук»; дифференциация поня-

тий «звук» - «слово»; выделение изучаемого звука 

из ряда звуков; определение позиции изучаемого 

звука в слове (начало, середина, конец сло-

ва).Развитие навыка деления слов на слоги. Со-

ставление предложений с заданным словом. Рабо-

та с деформированным предложением. Развитие 

слухового внимания, фонематического восприя-

тия.  

Знакомство с буквами «А», «У», с понятием 

«гласная буква». Дифференциация понятий 

«звук» – «буква». Выкладывание букв из палочек. 

Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание 

букв в ряду других букв, схожих по написанию; 

на зашумленных рисунках. Печатание букв.  

.  «Деревья, 

листья, 

плоды»  

3-я неделя октября  

(2 занятия)  

Лексика.   Развитие логического, образного мышления. 

Расширение, активизация словаря по теме; за-

крепление в речи названий деревьев, их строения; 

обобщающего понятия «деревья»; дифференциа-

ция понятий «лиственные» - «хвойные» деревья.  
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Развитие 

грамматического строя речи.  

  

Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во мно-

жественное в именительном и родительном паде-

жах (липа – липы – много лип; дерево – деревья – 

много деревьев); согласования имен существи-

тельные с прилагательными в роде, числе, паде-

же; с местоимениями (мой, моя, мое, мои), числи-

тельными; употребление глаголов 3 лица в един-

ственном и множественном числе (лист желтеет 

– листья желтеют, дерево растет – деревья 

растут).. Формирование навыка образования и 

употребления уменьшительноласкательной фор-

мы существительных (лист – листочек, ветка - 

веточка), прилагательных (желтый – желтень-

кий, красный - красненький); образования глаго-

лов от прилагательных (желтый – желтеет, 

красный - краснеет), относительных прилага-

тельных (осень – осенний, береза – березовый), 

сложных слов (листопад); приставочных глаголов 

(летают – слетают – облетают). Понимание и 

употребление предлогов «на», «в», «из», «с», «у», 

«под», «за», «к», от», «из-за», «из-под».  

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления словосоче-

таний (березовый лист, осенние листья, длинная 

ветка, золотые листья); предложений с однород-

ными сказуемыми, подлежащи-

ми, определениями, дополнениями (В лесу рас-

тут березы, клены, рябины. Осенью листья крас-

неют, желтеют, розовеют. Я знаю березу, липу, 

рябину.);; сложных предложений с союзом «а» 

(Лист березы желтый, а лист клена красный.). 
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Составление  

 предложений по картинке, по опорным сло-

вам; рассказов по предложенному плану, по 

схеме. Пересказ («Осенняя прогулка» по 

Н.Созоновой, Е. Куциной). Обуение расска-

зу от 1-го лица «Я – осенний листок». Разу-

чивание стихотворений по заданной теме. 

Сопровождение речи движением (физкуль-

минутка «Деревья»).  

«Звуки «а,у». 

Буквы 

А, У».  

  

«Буква «О»  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношен

ия обучение 

грамоте  

 Дифференциация звуков «а – у»; звуковой 

анализ и синтез слов ау, уа. Знакомство со звуком 

«о»; практическое усвоение понятия «гласный 

звук»; дифференциация понятий «звук» - «слово»; 

выделение изучаемого звука из ряда звуков; опре-

деление позиции изучаемого звука в слове (нача-

ло, середина, конец слова). Развитие навыка деле-

ния слов на слоги. Составление предложений с 

заданным словом. Работа с деформированным 

предложением. Развитие слухового внимания, 

фонематического восприятия.  

Печатание и анализ слов АУ, УА. Знакомство с 

буквой «О».  

Усвоение понятия «гласная буква». Дифференци-

ация понятий «звук» – «буква». Обведение трафа-

ретов, штриховка. Узнавание буквы в ряду других 

букв, схожих по написанию; на зашумленных ри-
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сунках. Дописывание элементов буквы. Печата-

ние буквы. Чтение сочетаний из 2-х, 3-х гласных 

букв.  

.  «Грибы»  4-я неделя октября  

(2 занятия)  

Лексика.   Развитие логического, образного мышления. 

Расширение, активизация словаря по теме; за-

крепление в речи названий грибов, их строения; 

обобщающего понятия «грибы»; дифференциация 

понятий «съедобные» - «несъедобные» грибы.  
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Развитие 

грамматического строя речи.  

  

Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во мно-

жественное в именительном и родительном паде-

жах (гриб – грибы – много грибов; корзинка – кор-

зинки – много корзинок); согласования имен су-

ществительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже; с местоимениями (мой, моя, мое, мои), 

числительными; употребление глаголов 3 лица в 

единственном и множественном числе (гриб рас-

тет – грибы растут). . Развитие навыка образо-

вания и употребления уменьшительно-

ласкательной формы существительных (гриб – 

грибочек), прилагательных (пузатый - пузатень-

кий); образования относительных прилагательных 

(суп из грибов - грибной); приставочных глаголов 

(резать - срезать); однокоренных слов (гриб – 

грибы – грибок – грибочек – грибной – грибница – 

грибник); существительных приставочным спосо-

бом (под березой – подберезовик). Понимание и 

употребление предлогов «на», «в», «из», «с», «у», 

«под», «за», «к», «от».  

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления словосоче-

таний (длинная ножка, коричне-

вая шляпка);предложений с однородными сказуем

ыми,  

 подлежащими, определениями, дополнениями (В 

лесу растут боровики, лисички, маслята. Грибы 

собирают, перебирают, чистят, варят, жарят. Мы 

нашли много лисичек, боровиков, сырое-

жек.); сложных предложений с союзом «а» (У бо-
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ровика коричневая шляпка, а у подосиновика 

красная шляпка.). Составление предложений по 

картинке, по опорным словам; рассказов по пред-

ложенному плану, по схеме, по серии картинок 

«Тихая охота». Пересказ («По грибы» 

Н.Созоновой, Е. Куциной, «Гриб убежал»). Обу-

чение рассказу от 1-го лица «Я – веселый грибо-

чек». Разучивание стихотворений по заданной те-

ме. Сопровождение речи движением (физкульми-

нутка «Корзинка»).  

«Звук «и» и 

буква 

«И»  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношен

ия обучение 

грамоте  

 Знакомство со звуком «и»; практическое 

усвоение понятия «гласный звук»; дифференциа-

ция понятий «звук» - «слово»; выделение изучае-

мого звука из ряда звуков; определение позиции 

изучаемого звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Работа с условными обозначениями глас-

ного звука, слога, слова. Развитие навыка деления 

слов на слоги. Составление предложений с задан-

ным словом. Работа с деформированным предло-

жением. Развитие слухового внимания, фонема-

тического восприятия.  

Знакомство с буквой «И». Усвоение понятия 

«гласная буква». Дифференциация понятий 

«звук» – «буква». Выкладывание буквы из пало-

чек. Обведение трафаретов, штриховка. Узнава-

ние буквы в ряду других букв, схожих по написа-

нию; на зашумленных рисунках. Дописывание 

элементов буквы. Печатание буквы. Чтение соче-

таний ИА, АИ, УИ; АИУ, УИА и т.д.  
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.  «Дикие живот-

ные.  

Как звери к зи-

ме готовятся»»  

5-я неделя октября  

(2 занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; 

закрепление в речи обобщающего понятия «дикие 

животные». Закрепление названий диких живот-

ных и их детенышей и знаний о том, почему они 

так называются, где живут, чем похожи и чем от-

личаются, чем питаются; почему перед зимой 

происходят изменения в их жизни.  

Развитие 

грамматического строя речи.  

  

Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во мно-

жественное в именительном и родительном паде-

жах (белка – белки – много белок); согласования 

имен существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; с местоимениями (мой, моя, мое, 

мои), числительными; употребление глаголов 3 

лица в единственном и множественном числе (за-

яц бежит – зайцы бегут, еж сворачивается – 

ежи сворачиваются). Развитие навыка образова-

ния и употребления уменьшительно-ласкательной 

формы существительных (белка – белочка), при-

лагательных (ушастый – ушастенький); приста-

вочных глаголов (бегать - убегать); однокорен-

ных  
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 слов (еж – ежик – ежата – ежиный – ежоночек - 

ежиха); названий детенышей диких животных, 

прилагательные от существительных (зубы – зу-

бастый, рога – рогатый), антонимов (злой – доб-

рый, толстый – худой). Понимание и употребле-

ние притяжательных прилагательных (волчий, за-

ячий).Понимание и употребление предлогов «на», 

«в», «из», «с», «у», «под», «из-за», «из-под».  

   Обучение связной речи   Закрепление навыка составления слово-

сочетаний (трусливый заяц, злой волк); пред-

ложений с однородными сказуемыми, подле-

жащими, определениями, дополнениями (В ле-

су живут зайцы, волки, белки. Заяц бегает, 

скачет, прыгает, петляет. Мы увидим в лесу 

зайца, белку, волка, лису.); сложных предло-

жений с союзом «а» (У зайца длинные уши, а у 

белки короткие уши.). Составление предложе-

ний по картинке, по опорным сло-

вам; рассказов по предложенному плану, по 

схеме, по серии картинок. Пересказ текстов о 

животных. Разучивание стихотворений по за-

данной теме. Сопровождение речи движением 

(физкульминутка «Дикие животные»).  
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«Звук «ы» и 

буква  

«Ы»  

«Гласные 

звуки а, у, о, 

и, ы и буквы, 

их записы-

вающие»  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношения обучение 

грамоте  

и  Знакомство со звуком «ы»; практическое 

усвоение понятия «гласный звук»; дифферен-

циация понятий «звук» - «слово»; выделение 

изучаемого звука из ряда звуков; определение 

позиции изучаемого звука в слове (середина, 

конец слова). Работа с условными обозначени-

ями гласного звука, слога, слова. Развитие 

навыка деления слов на слоги. Составление 

предложений с заданным словом. Работа с де-

формированным предложением. Развитие слу-

хового внимания, фонематического восприя-

тия. Звуковой анализ сочетаний ау, ыа, аыу и 

т.д. Определение количества гласных звуков в 

слове; количества слогов в слове по наличию 

гласных звуков в слове.  

  Знакомство с буквой «Ы». Усвоение 

понятия «гласная буква». Дифференциация 

понятий «звук» – «буква». Выкладывание бук-

вы из палочек, из ниток. Обведение трафаре-

тов, штриховка. Узнавание буквы в ряду дру-

гих букв, схожих по написанию; на зашумлен-

ных рисунках. Дописывание элементов буквы. 

Печатание буквы. Чтение сочетаний с 2-3 изу-

ченными гласными буквами.  

.  «Домашн

ие 

животные

»  

1-я неделя ноября  

(2 занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по те-

ме; закрепление в речи обобщающего понятия 

«домашние животные». Закрепление названий 

домашних животных и их детенышей и знания 

о том, почему они так называются, где живут, 

чем похожи и чем отличаются, чем питаются; 

различать диких и домашних животных.  
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Развитие 

грамматического строя речи 

Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во множе-

ственное в именительном и родительном падежах 

(корова – коровы – много коров); согласования 

имен существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; с местоимениями (мой, моя, мое, 

мои), числительными; употребление глаголов 3 

лица в единственном и множественном числе (ко-

рова мычит – коровы мычат, коа пасется – козы 

пасутся). Развитие навыка образования и употреб-

ления уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных и прилагательных (кошка – кошечка, 

серая кошка – серенькая кошечка); приставочных 

глаголов (мяукал – замяукал, залез – вылез, бежал 

– выбежал); однокоренных слов (кот – коты – ко-

тята – котенок- котики – котофей); названий дете-

нышей домашних животных (теленок, козленок). 

Подбор и употребление антонимов (большой – ма-

ленький, длинный – короткий); понимание и упо-

требление притяжательных прилагательных (ко-

шачий, собачий); существительные (коровник, 

свинарник, конюшня).Понимание и употребление 

предлогов «на», «в», «из», «с», «у», «под», «из-

под», «к». 

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления словосоче-

таний (пушистая кошка, рогатая ко-

за);предложений с однородными сказуемыми, 

подлежащими, определениями, дополнения-

ми (Кошка играет, прыгает, бегает. Корова, 

коза, свинья живут в деревне. Кошка пуши-

стая, мягкая, озорная. Корова дает человеку 
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молоко, мясо, кожу.); сложных предложений 

с союзом «а» (Корова мычит, а кошка мяука-

ет. Собака живет в будке, а свинья живет в 

свинарнике.). Составление предложений по 

картинке, по опорным словам; рассказов по 

предложенному плану, по схеме, по серии 

картинок. Пересказ текстов о домашних жи-

вотных. Разучивание стихотворений по за-

данной теме. Сопровождение речи 

движением (физкульминутки, пальчиковая 

гимнастика).  

«Звуки м-

мь. Буква 

М»  

2 занятия  Формирование звукопроиз-

ношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуками «м», «мь»; введение 

понятий «согласный звук», «звонкий звук», 

«твердый звук», «мягкий звук»; дифференци-

ация понятий «согласный звук» - «гласный 

звук», «твердый звук – мягкий звук»; знаком-

ство c символами, обозначающими твердый, 

мягкий согласный звук; определение позиции 

изучаемого звука в слове (начало слова, сере-

дина слова, конец слова); обозначение места 

звука в слове на схеме;совершенствование 

навыка деления слова на слоги; слоговой ана-

лиз 2-3-сложных слов с открытыми слогами, 

1-сложных слов; звуковой анализ и синтез от-

крытых и закрытых слогов с изучаемым зву-

ком; составление предложений с заданным 

словом (словами); воспроизведение слоговых 

рядов, рядов слов; работа со звуковыми ли-

нейками, с символами, обозначающими «сло-

во», «слог», «согласный звук»; развитие слу-

хового внимания, слуховой памяти, фонема-
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тического восприятия.  

Знакомство с буквой «М». Усвоение понятия 

«согласная буква».  

 Дифференциация понятий «звук» – «буква». 

Выкладывание буквы из палочек, из ниток. 

Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание 

буквы в ряду других букв, схожих по написа-

нию; на зашумленных рисунках.  

Дописывание элементов буквы. Печатание 

буквы, слогов. Чтение слогов (ам, ом, мам, 

мум и т.д.).  

.  «Перелетные 

птицы»  

2-я неделя ноября  

(2 занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; 

закрепление обобщающего понятия «перелетные 

птицы». Закрепление названий перелетных птиц и 

знаний о том, почему они так называются, где 

живут, чем похожи и чем отличаются.  
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Развитие 

грамматического 

речи.  

  

строя  Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во мно-

жественное в именительном и родительном паде-

жах (ласточка – ласточки – много ласто-

чек); согласования имен существительные с при-

лагательными в роде, числе, падеже; с местоиме-

ниями (мой, моя, мое, мои), числительными; упо-

требление глаголов 3 лица в единственном и 

множественном числе (журавль улетает – жу-

равли улетают). Развитие навыка образования и 

употребления уменьшительно-ласкательной фор-

мы существительных и прилагательных (кукушка 

– кукушечка, лебедь – лебедушка); приставочных 

глаголов (лететь – улететь – вылететь); одно-

коренных слов (лебедь – лебединый – лебедушка – 

лебедята - лебеденок); названий детенышей пере-

летных птиц (аист – аистенок – аистята); слож-

ных слов (длинноклювый журавль, быстрокрылая 

ласточка); антонимов (длинный – короткий, бе-

лый – черный, быстро - медленно). Понимание и 

употребление притяжательных прилагательных 

(лебединый). Понимание и употребление предло-

гов «на», «в», «из», «с», «у».  
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Обучение связной речи  Закрепление навыка составления словосоче-

таний (белый лебедь, черный грач); предложений с 

однородными сказуемыми, подлежащи-

ми, определениями, дополнениями (Грачи, жу-

равли, ласточки осенью улетают на юг. Грач 

черный, важный, маленький, быстрокрылый. 

Осенью журавли собираются в стаи и улетают в 

теплые края.); сложных предложений с союзом 

«а» (Ласточка – перелетная птица, а снегирь – 

зимующая птица. Осенью перелетные птицы 

улетают на юг, а весной перелетные птицы при-

летают с юга.). Составление предложений по 

картинке, по опорным словам; рассказов по пред-

ложенному плану, по схеме, по серии картинок. 

Пересказ текстов о перелетных птицах. Разучива-

ние стихотворений по заданной теме. 

Сопровождение речи движением 

(физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  

«Звуки н-

нь. Буква 

Н»  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношения и  

Знакомство со звуками «н», «нь»; практиче-

ское усвоение понятий «согласный звук», «звон-

кий звук», «твердый звук», «мягкий звук»;  
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   обучение 

грамоте  

 дифференциация понятий «согласный звук» - 

«гласный звук», «твердый звук – мягкий звук»; 

использование символов, обозначающих твердый, 

мягкий согласный звук; определение позиции 

изучаемого звука в слове (начало слова, середина 

слова, конец слова); обозначение места звука в 

слове на схеме;совершенствование навыка деле-

ния слова на слоги; слоговой анализ 2-3-сложных 

слов с открытыми слогами, 1-сложных слов; зву-

ковой анализ и синтез открытых и закрытых сло-

гов с изучаемым звуком; составление предложе-

ний с заданным словом (словами); воспроизведе-

ние слоговых рядов, рядов слов; работа со звуко-

выми линейками, с символами, обозначающими 

«слово», «слог», «согласный звук»; развитие слу-

хового внимания, слуховой памяти, фонематиче-

ского восприятия.  

Знакомство с буквой «Н». Практическое 

усвоение понятия «согласная буква». Дифферен-

циация понятий «звук» – «буква». Выкладывание 

буквы из палочек, из ниток. Обведение трафаре-

тов, штриховка. Узнавание буквы в ряду других 

букв, схожих по написанию; на зашумленных ри-

сунках. Дописывание элементов буквы. Печата-

ние буквы, слогов. Чтение слогов (ан, он, нан, нун 

и т.д.).  

0.  «Домашние 

птицы»  

3-я неделя ноября  

(2 занятия)  

Работа 

пониманием 

речи.  

Лексика.  

над  Расширение, активизация словаря по теме; 

закрепление обобщающего понятия «домашние 

птицы». Закрепление названий домашних птиц и 

знаний о том, почему они так называются, где 

живут, чем питаются, чем похожи и чем отлича-
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ются. Различение домашних птиц и домашних 

животных, домашних птиц и диких птиц.  

Развитие 

грамматическог

о речи.  

  

строя  Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во мно-

жественное в именительном и родительном паде-

жах (петух – петухи - много пету-

хов); согласования имен существительные с при-

лагательными в роде, числе, падеже; с местоиме-

ниями (мой, моя, мое, мои), числительными; упо-

требление глаголов 3 лица в единственном и 

множественном числе (утка крякает – утки кря-

кают). Развитие навыка образования и употреб-

ления уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных и прилагательных (утка – уточка, 

красная борода – красненькая бородка); приста-

вочных глаголов (крякать – закрякать, лететь - 

взлететь); однокоренных слов (утка – утиный – 

утенок – утята; курица – куриный – курятник – 

курятина - курочка); названий детенышей до-

машних птиц (утка – утенок – утята); сложных 

слов (звонкоголосый петух, длинношеий гусь, раз-

ноцветный хвост); антонимов (длинный – корот-

кий, белый – черный, быстро - медлен-

но). Понимание и употребление притяжательных 

прилагательных (гусиный, утиный).Понимание и 

употребление предлогов «на», «в», «из», «с», 

«у», «под», «из-под», «к».  
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Обучение 

связной речи  

 Закрепление навыка составления словосочетаний 

(рябая курица, красный гребешок); предложений с 

однородными сказуемыми, подлежащи-

ми, определениями, дополнениями (Петух гуляет, 

ходит, кукарекает. Курица, петух, индюк гуляют на 

птичьем дворе. Цыпленок пушистый, мягкий, 

нежный. Курица дает человеку яйца, мясо, перья.); 

сложных предложений с союзом «а» (Курица ку-

дахчет, а петух кукарекает Петух – домашняя пти-

ца, а кошка – домашнее животное. У курицы ко-

роткая шея, а у гуся длиннвая шея.). Составление 

предложений по картинке, по опорным сло-

вам,; описательных рассказов по предложенному 

плану, по схеме, по серии картинок. Пересказ тек-

стов о домашних птицах («На птичьем дворе»). Ра-

зучивание стихотворений по заданной теме. 

Сопровождение речи движением (физкульминутки, 

пальчиковая гимнастика).  
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«Звуки м-

н. Буквы 

М-Н»  

2 занятия  Формирование 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  Закрепление характеристики звуков «м», «н»; 

практическое усвоение понятий «согласный звук», 

«звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук»; 

дифференциация звуков «м» - 

«н».Использование символов, обозначающих со-

гласный звук; определение позиции изучаемых 

звуков в слове (начало слова, середина слова, ко-

нец слова); обозначение места звука в слове на 

схеме; совершенствование навыка деления слова на 

слоги; слоговой анализ 1-2-3-сложных слов; звуко-

вой анализ и синтез открытых и закрытых слогов с 

изучаемыми звуками; составление предложений с 

заданным словом (словами);воспроизведение сло-

говых рядов, рядов слов с изучаемыми звуками; 

работа со звуковыми линейками, с символами, обо-

значающими «слово», «слог», «согласный 

звук»; развитие слухового внимания, слуховой па-

мяти, фонематического восприятия. Работа с де-

формированным предложением. Упражнение в 

анализе предложений, составление схемы предло-

жения.  

Практическое усвоение понятия «согласная буква» 

на примере изучаемых букв. Дифференциация по-

нятий «звук» – «буква». Выкладывание букв из па-

лочек, из ниток. Обведение трафаретов, штриховка. 

Узнавание, различение букв в ряду других букв, 

схожих по написанию; на зашумленных рисунках. 

Дописывание элементов букв.  

Печатание букв, слогов. Чтение слогов (ан, ам, ом, 
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он, нам, мун и т.д.).  
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1.  «Поздняя 

осень»  

4-я неделя ноября  

(2 занятия)  

Лексика.   Развитие логического, образного мышления. Рас-

ширение, активизация словаря по теме; закрепле-

ние в речи понятия «поздняя осень». Закрепление 

основных признаков осени, названий и последова-

тельности времен года; дифференциация понятий 

«золотая осень» - «поздняя осень».  

Развитие 

грамматического строя  

Закрепление навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во множе-

ственное в именительном и родительном  

речи.  

  

падежах (дерево – деревья – много деревьев); со-

гласования имен существительные с прилагатель-

ными в роде, числе, падеже; с местоимениями 

(мой, моя, мое, мои), числительными; употребле-

ние глаголов 3 лица в единственном и множе-

ственном числе (грач улетает – грачи улетают). 

Подбор слов-признаков, предметов к признаку, 

действиям. Формирование навыка образования и 

употребления уменьшительноласкательной фор-

мы существительных (туча – тучка), прилагатель-

ных (серая туча – серенькая тучка); образования 

глаголов от прилагательных (желтый – желтеет, 
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красный - краснеет), относительных прилагатель-

ных (осень – осенний, береза – березовый), слож-

ных слов (листопад); приставочных глаголов (ле-

тают – слетают – облетают, улетают – прилета-

ют); существительных (береза – подберезо-

вик).Понимание и употребление предлогов «на», 

«в», «из», «с», «у», «под», «из-за», «из-под».  

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления словосочетаний 

(золотая осень, поздняя осень, голые деревья); 

предложений с однородными сказуемыми, под-

лежащими, определениями, дополнениями; слож-

ных предложений с союзом «а» (сравнение золо-

той и поздней осени). Составление предложений 

по картинке, по опорным словам,; рассказов по 

предложенному плану, по схеме. Пересказ («При-

знаки осени» по Н.Созоновой, Е. Куциной). Разу-

чивание стихотворений по заданной теме. 

Сопровождение речи движением 

(физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  

«Звуки х, 

хь. Буква 

Х»  

2 занятия  Формирование звукопроиз-

ношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуками «х», «хь»; практическое 

усвоение понятий «согласный звук», «глухой 

звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифферен-

циация понятий «согласный звук» - «гласный 

звук», «твердый звук – мягкий звук»; использова-

ние символов, обозначающих твердый, мягкий 

согласный звук; глухой, звонкий согласный звук; 

определение позиции изучаемого звука в слове 

(начало слова, середина слова, конец слова); обо-

значение места звука в слове на схе-

ме;совершенствование навыка деления слова на 
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слоги; слоговой анализ 1-2-3-сложных слов; зву-

ковой анализ и синтез открытых и закрытых сло-

гов с изучаемым звуком; составление предложе-

ний с заданным словом (словами); воспроизведе-

ние слоговых рядов, рядов слов; работа со звуко-

выми линейками, с символами, обозначающими 

«слово», «слог», «согласный звук»; развитие слу-

хового внимания, слуховой памяти, фонематиче-

ского восприятия. Работа с деформированным 

предложением. Упражнение в анализе предложе-

ний, составление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Х». Практическое усвоение 

понятия «согласная буква». Дифференциация по-

нятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы из 

палочек, из ниток. Обведение трафаретов, штри-

ховка. Узнавание буквы в ряду других букв, схо-

жих по написанию; на  

 зашумленных рисунках. Дописывание элементов 

буквы. Печатание буквы, слогов, слов типа мох, 

мах, муха, уха. Чтение слогов (ах, ох и т.д.); слов 

(мох, мах, уха, муха).  

2.  «Зима 

наступила»  

1-я неделя декабря  

(2 занятия)  

Лексика.  Развитие логики, мышления на основе упражне-

ний в установлении причинно-следственных свя-

зей. Расширение, активизация словаря по теме; 

закрепление в речи понятия «зима», знание ос-

новных признаков зимы, последовательности 

времен года.  

Развитие 

грамматического строя речи.  

  

Преобразование единственного числа имен суще-

ствительных во множественное в именительном и 

родительном падежах (снежинка – снежинки – 
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много снежинок); согласование имен существи-

тельных с прилагательными в роде, числе, паде-

же; местоимениями (мой, моя, мое, мои), числи-

тельными; употребление глаголов 3 лица в един-

ственном и множественном числе (снежинка ле-

тит – снежинки летят). Подбор словпризнаков, 

предметов к признаку, действиям. Образовывание 

и употребление уменьшительно-ласкательной 

формы существительных (снег - снежок), прила-

гательных (белый - беленький); образовывание 

глаголов от прилагательных (белый - белеет); от-

носительных прилагательных (зима – зимний, 

снег – снежный); однокоренных слов (снег – сне-

жок – снежинка – снеговик); сложных слов (сне-

гопад, снегоход, снегокат). Понимание и 

употребление предлогов, предложно-падежных 

конструкций.  

Обучение связной речи  Составление словосочетаний (пушистый снег, 

снеговая туча); предложений с однородными ска-

зуемыми, подлежащими, определениями, допол-

нениями, обстоятельствами (Снег кружится, лета-

ет, ложится. Снеговая туча толстая, пузатая, 

надутая. Снег лежит на земле, на домах, на дере-

вьях.); сложных предложений с союзом «а» (Зи-

мой холодно, а летом тепло. Зимой день корот-

кий, а ночь длинная. Снеговая туча легкая, а дож-

девая туча тяжелая.); сравнительных предложе-

ний (Снежинка летает, как самолетик.); предло-

жений по картинке, рассказов по предложенному 

плану, по схеме. Совершенствование навыка пе-

ресказа. Разучивание коротких стихотворений, за-
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гадок по заданной теме. Сопровождение речи 

движением (физкульминутки, пальчиковая 

гимнастика).  

«Звуки к-

кь, буква 

К»  

2 занятия  Формирование звукопроиз-

ношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуками «к», «кь»; практическое 

усвоение понятий «согласный звук», «глухой 

звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифферен-

циация понятий «согласный звук» - «гласный 

звук», «твердый звук – мягкий звук»; использова-

ние символов, обозначающих твердый, мягкий 

согласный звук; глухой, звонкий согласный звук; 

определение позиции изучаемого звука в слове 

(начало слова, середина слова, конец слова); обо-

значение места звука в слове на схе-

ме;совершенствование  

 навыка деления слова на слоги; слоговой анализ 

1-2-3-сложных слов; звуковой анализ и синтез от-

крытых и закрытых слогов с изучаемым звуком; 

составление предложений с заданным словом 

(словами); воспроизведение слоговых рядов, ря-

дов слов; работа со звуковыми линейками, с сим-

волами, обозначающими «слово», «слог», «со-

гласный звук»; развитие слухового внимания, 

слуховой памяти, фонематического восприятия. 

Работа с деформированным предложением. 

Упражнение в анализе предложений, составление 

схемы предложения.  

Знакомство с буквой «К». Практическое усвоение 

понятия «согласная буква». Дифференциация по-

нятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы из 

палочек, из ниток. Обведение трафаретов, штри-
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ховка. Узнавание буквы в ряду других букв, схо-

жих по написанию; на зашумленных рисунках. 

Дописывание элементов буквы. Печатание буквы, 

слогов, слов типа мак, ком, как, кони, кино. Чте-

ние слогов, 1-2-сложных слов с изучаемой бук-

вой. Чтение предложений (У мамы мука.У мамы 

мак и т.д.)  

3.  «Звери зимой»  2-я неделя декабря  

(2 занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; за-

крепление в речи обобщающего понятия «дикие 

животные». Закрепление названий диких живот-

ных и знаний о том, как меняется их жизнь с 

наступлением зимы..  

Развитие 

грамматического строя речи.  

  

Закрепление навыка преобразования единствен-

ного числа имен существительных во множе-

ственное в именительном и родительном падежах 

(белка – белки – много белок); согласования имен 

существительные с прилагательными в роде, чис-

ле, падеже; с местоимениями (мой, моя, мое, 

мои), числительными; употребление глаголов 3 

лица в единственном и множественном числе (за-

яц бежит – зайцы бегут, еж спит – ежи спят, волк 

охотится – волки охотятся). Развитие навыка об-

разования и употребления уменьшительноласка-

тельной формы существительных (белка – белоч-

ка), прилагательных (ушастый – ушастенький); 

приставочных глаголов (бегать - убегать); одно-

коренных слов (лиса – лисичка – лисонька – лися-

та – лисенок - лисеночек – лисий); названий дете-

нышей диких животных, прилагательные от су-

ществительных (зубы – зубастый, рога – рога-
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тый), антонимов (злой – добрый, толстый – ху-

дой). Понимание и употребление притяжательных 

прилагательных (волчий, заячий).Понимание и 

употребление предлогов «на», «в», «из», «с», «у», 

«под», «из-за», «из-под».  

Обучение связной речи  Закрепление навыка составления словосочетаний 

(трусливый заяц, злой волк); предложений с од-

нородными сказуемыми, подлежащи-

ми, определениями, дополнениями (В лесу живут 

зайцы, волки, белки. Заяц бегает, скачет, прыгает, 

петляет. Мы увидим в лесу зайца, белку, волка,  

 лису.); сложных предложений с союзом «а» (У 

зайца длинные уши, а у белки короткие уши. 

Медведь спит в берлоге, а волк рыщет по лесу.). 

Составление предложений по картинке, по опор-

ным словам; рассказов по предложенному плану, 

по схеме, по серии картинок. Пересказ текстов о 

животных. Разучивание стихотворений по задан-

ной теме. Сопровождение речи движением (физ-

кульминутка «Дикие животные»).  
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 «Звуки 

т,ть. 

Буква Т»  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношения 

обучение грамоте  

и  Знакомство со звуками «т», «ть»; практиче-

ское усвоение понятий «согласный звук», «глухой 

звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифферен-

циация понятий «согласный звук» - «гласный 

звук», «твердый звук – мягкий звук»; использова-

ние символов, обозначающих твердый, мягкий 

согласный звук; глухой, звонкий согласный звук; 

определение позиции изучаемого звука в слове 

(начало слова, середина слова, конец слова); обо-

значение места звука в слове на схеме; совершен-

ствование навыка деления слова на слоги; слого-

вой анализ 1-2-3-сложных слов; звуковой анализ и 

синтез открытых и закрытых слогов с изучаемым 

звуком, 1-сложных слов, 2-сложных слов с откры-

тыми слогами; составление предложений с задан-

ным словом (словами); воспроизведение слоговых 

рядов, рядов слов; работа со звуковыми линейка-

ми, с символами, обозначающими «слово», 

«слог», «согласный звук»; развитие слухового 

внимания, слуховой памяти, фонематического 

восприятия. Работа с деформированным предло-

жением. Упражнение в анализе предложений, со-

ставление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Т». Практическое 

усвоение понятия «согласная буква». Дифферен-

циация понятий «звук» – «буква». Выкладывание 

буквы из палочек, из ниток. Обведение трафаре-

тов, штриховка. Узнавание буквы в ряду других 

букв, схожих по написанию; на зашумленных ри-

сунках. Дописывание элементов буквы. Печата-

ние буквы, слогов, слов типа том, ток, нут, нота, 
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ноты. Чтение слогов, 1-2-сложных слов с изучае-

мой буквой; предложений (У мамы утка.У Таты 

ноты и т.д.)  

4.  «Зимующие 

птицы»  

  

  

  

  

3-я неделя декабря  

(2 занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; 

закрепление обобщающего понятия «зимующие 

птицы», названий зимующих птиц и их детены-

шей и знаний о том, почему они так называются, 

где живут, чем похожи и чем отличаются, чем пи-

таются; различать зимующих и домашних птиц.  
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  Развитие 

грамматического 

речи.  

  

строя  Развитие навыка образования уменьшитель-

но-ласкательной формы существительных и при-

лагательных (птица – птичка, крыло – крылыш-

ко; длинная шея – длинненькая шейка, короткие 

лапы – коротенькие лапки); приставочных глаго-

лов (лететь, улететь, прилететь, подлететь, 

перелететь); сложных слов (красногрудый сне-

гирь); существительных  

    приставочным способом (галка – галчонок - гал-

чата); глаголов совершенного и несовершенного 

вида (лететь – подлететь); притяжательных 

прилагательных (воробьиная, воро-

нья).Упражнение в словоизменении:образование 

и употребление форм единственного и мн. числа 

существительных в им., род.падежах (галка – гал-

ки – много галок, ворона – вороненок – много во-

ронят). Упражнение в согласовании существи-

тельных и прилагательных в роде, числе и падеже 

(серый воробей, сильное крыло, вкусное угоще-

ние); в согласовании существительных и числи-

тельных (один воробей, два воробья, пять воробь-

ев). Практическое усвоение родовой принадлеж-

ности существительных (моя галка, мой воробей, 

мое угощение); предложно-падежных конструк-

ций: вин.пад. с предлогом «на» (остаются на зи-

му), с предлогом «в» (собираются в стаи, положу 

в кормушку), род. пад. с предлогом «из» (из гнез-

да, из кормушки), с предлогом «у» (у галки, у во-

роны), тв. пад. с предлогом «с» (галка с галчата-

ми), дат. пад. с предлогом «к» (прилетели к кор-

мушке).  
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Обучение связной речи  Развитие навыка составления словосочета-

ний (озорной воробей, серая ворона); составления 

сложных предложений с союзами «и», «а» (Воро-

бей – это зимующая птица, а журавль – 

это перелетная птица.Воробей маленький, и си-

ница маленькая.). Составление предложений по 

картинке, пересказа с помощью вопросов; состав-

ление коротких описательных рассказов по пред-

ложенному плану. Разучивание коротких стихо-

творений, загадок по заданной теме. Сопровожде-

ние речи движением (физкульминутки, пальчико-

вая гимнастика).  

Звуки п, 

пь. Буква 

П»  

2 занятия  Формирование звуко-

произношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуками «п», «пь»; практиче-

ское усвоение понятий «согласный звук», «глухой 

звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифферен-

циация понятий «согласный звук» - «гласный 

звук», «твердый звук – мягкий звук»; использова-

ние символов, обозначающих твердый, мягкий 

согласный звук; глухой, звонкий согласный звук; 

определение позиции изучаемого звука в слове 

(начало слова, середина слова, конец слова); обо-

значение места звука в слове на схеме; совершен-

ствование навыка деления слова на слоги; слого-

вой анализ 1-2-3-сложных слов; звуковой анализ и 

синтез открытых и закрытых слогов с изучаемым 

звуком, 1-сложных слов, 2-сложных слов с откры-

тыми слогами; составление предложений с задан-

ным словом (словами); воспроизведение слоговых 

рядов, рядов слов; работа со звуковыми линейка-

ми, с символами, обозначающими «слово», 
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«слог», «согласный звук»; развитие слухового 

внимания, слуховой памяти, фонематического 

восприятия. Работа с деформированным предло-

жением. Упражнение в анализе предложений, со-

ставление схемы предложения.  

 Знаком-

ство с буквой «П». Практическое усвоение поняти

я  
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   «согласная буква». Дифференциация понятий 

«звук» – «буква». Выкладывание буквы из пало-

чек, из ниток. Обведение трафаретов, штриховка. 

Узнавание буквы в ряду других букв, схожих по 

написанию; на зашумленных рисунках. Дописыва-

ние элементов буквы. Печатание буквы, слогов, 

слов типа пух, топ, пума, пумы, паук, пион; печа-

тание предложений.Чтение слогов, слов с изучае-

мой буквой, коротких предложений (У папы пу-

ма.У Тани пион и т.д.)  
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5.  «Новый год»  4-я неделя декабря  

(2 занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; умение 

называть атрибуты праздника, называть основные 

признаки хвойных деревьев на примере ели.  
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  Развитие грамматическо-

го строя речи.  

  

Образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных, прилагательных (елка – елочка, 

иголка – иголочка, шар – шарик, пушистая – пу-

шистенькая, мохнатая – мохнатенькая); относи-

тельных прилагательных (сказка – сказочный, елка 

– елочный, хвоя – хвойный); единственного и 

множественного числа существительных в имени-

тельном и родительном падежах (елка – елки – 

много елок, шар – шары – много шаров); глаголов 

3-го лица ед. и мн. числа (Шарик блестит. – Шари-

ки блестят.).Практическое усвоениепредложно-

падежных конструкций: предложный падеж с 

предлогом «на» (Шарик висит на елке.), вин.падеж 

с предлогом «на» (Шарик повешу на елку.), тво-

рит. пад. с предлогом «под» (Подарки лежат под 

елкой.), род. падеж с предлогом «с» (Сниму иг-

рушку с елки.), род. пад. с предлогом «из» (Доста-

ну игрушки из коробки. Возьму подарок из меш-

ка.).  
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  Обучение связной речи  Совершенствование навыка составления словосо-

четаний (елка колючая, елка пушистая, елка души-

стая; шарик яркий, шарик легкий, шарик волшеб-

ный); предложений с однородными подлежащими 

(Шарики, снежинки, сосульки висят на елке.), с 

однородными сказуемыми (Елка блестит, сверкает, 

веселится.), с однородными определениями (Мой 

шарик легкий, яркий, волшебный. Моя елка колю-

чая, пушистая, душистая.); предложений с сравни-

тельным союзом «как» (Елка колючая, как ежик. 

Елка пушистая, как цыпленок.). Составление 

сложных предложений с союзом «и» (Елка колю-

чая, и ежик колючий.), с союзом «а» (Шарик висит 

на елке, а снеговик стоит под елкой.). Составление 

предложений по картинке; описательного рассказа 

о елочной игрушке по предложенному плану. Ра-

зучивание и чтение наизусть новогодних стихо-

творений. Сопровождение речи движением (физ-

кульминутки, пальчиковая гимнастика).  
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«Звуки п-т-к.  

Буквы П, Т, К»  

2 занятия  Формирование звукопроиз-

ношения и  

Закрепление знаний, умений, навыков, получен-

ных на занятиях по обучению грамоте при изуче-

нии данных звуков. Дифференциация звуков п- 
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  обучение грамоте  т-к и букв, их обозначающих.  
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6.  «Зимние раз-

влечения»  

2-я неделя января  

(2 занятия)  

Работа над пониманием речи.  

Лексика.  

Расширение, активизация словаря по теме; закреп-

ление в речи понятия «зима», признаков зимы, по-

следовательности времен года; знание основных 

видов зимних развлечений.  
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  Развитие грамматическо-

го строя речи.  

  

Совершенствование навыка преобразования един-

ственного числа имен существительных во множе-

ственное в именительном и родительном падежах 

(снеговик – снеговики – много снеговиков); согла-

совывания имен существительных с прилагатель-

ными в роде, числе, падеже; местоимениями (мой, 

моя, мое, мои), числительными; употребление гла-

голов 3 лица в единственном и множественном 

числе (снегокат едет – снегокаты едут). Совершен-

ствование навыка словообразования: образование 

и употребление уменьшительно-ласкательной 

формы существительных (снеговик – снеговичок, 

санки - саночки), прилагательных (быстрые - 

быстренькие); относительных прилагательных 

(зима – зимний, снег – снежный, лед – ледяной; 

лыжи из пластика – пластиковые, санки из железа - 

железные); однокоренных слов (снег – снежок – 

снежинка – снеговик); сложных слов (снегопад, 

снегокат). Понимание и употребление предлогов, 

предложно-падежных конструкций (кататься на 

санках, на коньках, на лыжах; катиться с горы; 

подняться на горку; ехать по льду; слепить из сне-

га; поставить комки друг на друга; пойти на каток; 

кататься в лесу).  
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  Обучение связной речи  Совершенствование навыка составления словосо-

четаний (легкие санки, веселый снеговик, ледяная 

крепость); предложений с однородными сказуе-

мыми, подлежащими, определениями, дополнени-

ями, обстоятельствами (Санки катятся, летят. Сне-

говик стоит, улыбается, тает. Мама купила теплый, 

мягкий, легкий лыжный костюм. На лыжах можно 

кататься в лесу, в парке, во дворе. Снеговика, 

снежки, крепость лепят из снега.); сложные пред-

ложения с союзом «а» (На лыжах катаются по сне-

гу, а на коньках катаются по льду.). Составление 

предложений по картинке, по демонстрируемому 

действию; рассказов по предложенному плану, по 

серии картин, по сюжетной картине. Развитие 

навыка пересказа. Разучивание стихотворений, за-

гадок по заданной теме. Сопровождение речи дви-

жением (физкульминутки, пальчиковая гимнасти-

ка).  
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«Звуки в, вь. 

Буква В»  

2 занятия  Формирование звукопроиз-

ношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуками «в», «вь»; практическое 

усвоение понятий «согласный звук», «звонкий 

звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифферен-

циация понятий «согласный звук» - «гласный 

звук», «твердый звук – мягкий звук»; использова-

ние символов, обозначающих твердый, мягкий со-

гласный звук; звонкий согласный звук; определе-

ние позиции изучаемого звука в слове (начало сло-

ва, середина слова); обозначение места  
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   звука в слове на схеме; совершенствование навыка 

деления слова на слоги; упражнение в слоговом 

анализе; звуковом анализе и синтезе открытых и 

закрытых слогов с изучаемым звуком, 1-сложных 

слов, 2-сложных слов с открытыми слогами; со-

ставление предложений с заданным словом (сло-

вами); воспроизведение слоговых рядов, рядов 

слов; работа со звуковыми линейками, с символа-

ми, обозначающими «слово», «слог», «согласный 

звук»; развитие слухового внимания, слуховой па-

мяти, фонематического восприятия. Работа с де-

формированным предложением. Упражнение в 

анализе предложений, составление схемы предло-

жения.  

Знакомство с буквой «В». Практическое усвоение 

понятия «согласная буква». Дифференциация по-

нятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы из 

проволоки, из ниток. Обведение трафаретов, 

штриховка. Узнавание буквы в ряду других букв, 

схожих по написанию; на зашумленных рисунках. 

Дописывание элементов буквы. Печатание буквы, 

слогов, слов типа вот, вам, ива, ивы, ивы, нива, 

тыква, винт, воин и т.д.; печатание предложе-

ний.Чтение слогов, слов с изучаемой буквой, ко-

ротких предложений (У Вики тыква.У Вовы винт и 

т.д.)  
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7.  «Человек»  

  

  

  

3-я неделя января  

(2 занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; закреп-

ление в речи детей названия частей тела, органов 

чувств, предметов туалета и личной гигиены.  
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  Развитие грамматическо-

го строя речи.  

  

Развитие навыка образования уменьшительно-

ласкательной формы существительных и прилага-

тельных (лоб – лобик, ухо – ушко; голубые глаза – 

голубенькие глазки); относительных прилагатель-

ных (полотенце для ног – ножное полотенце, капли 

для глаз – глазные капли); сложных слов (длинно-

волосый, голубоглазый); родственных слов (рука – 

руки – ручка – ручонка – ручной); единственного и 

множественного числа существительных в им., 

род.падежах (ресница – ресницы – много ресниц, 

ухо – уши – много ушей). Упражнение всогласова-

нии сущ. и прил. в роде, числе, падеже; в согласо-

вании сущ. и числит.в роде; уточнение родовой 

принадлежности существительных, составление 

словосочетаний с местоимениями мой, моя, мое, 

мои (мой нос, мое лицо, моя нога, мои волосы). 

Усвоение предложно-падежных конструкций: тво-

рит.пад. без предлога (слушаем ушами, нюхаем 

носом), вин. пад. без предлога (поднять руку, за-

крыть глаза), род. пад. с предлогом «для» (крем 

для лица, капли для ушей), предл. пад. с предлогом 

«на» (пальцы на ногах, ресницы на глазах).  

Знакомство с многозначными словами (коса, руч-

ка, язык, кисть, носик).  
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  Обучение связной речи  Составление словосочетаний (длинные ресницы, 

голубые глаза, кудрявые волосы); предложений с 

однородными дополнениями (Мама купила кремы 

для лица, для рук, для ног.), с однородными опре-

делениями  

(Волосы кудрявые, пушистые, легкие.), с однород-

ными сказуемыми (Волосы  
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   моют, сушат, расчесывают.).Составление сложных 

предложений с союзами «и», «а» (У Тани волосы 

длинные, а у Вани волосы короткие.У мамы глаза 

голубые и у дочки глаза голубые.). Составление 

предложений по опорным словам, по демонстри-

руемому действию, по сюжетной картинке; со-

ставление описательного рассказа по предложен-

ному плану, по схеме; разучивание загадок, стихо-

творений. Сопровождение речи движением (физ-

кульминутки, пальчиковая гимнастика).  
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 «Звуки г, гь. 

Буква Г»  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  Знакомство со звуками «г», «гь»; практическое усвоение понятий 

«согласный звук», «звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук»; диффе-

ренциация понятий «согласный звук» - «гласный звук», «твердый звук – 

мягкий звук»; использование символов, обозначающих твердый, мягкий 

согласный звук; звонкий согласный звук; определение позиции изучаемого 

звука в слове (начало слова, середина слова); обозначение места звука в 

слове на схеме;совершенствование навыка деления слова на слоги; упраж-

нение в слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе открытых и закры-

тых слогов с изучаемым звуком, 1-2-3-сложных слов с открытыми слога-

ми; составление предложений с заданным словом (словами); воспроизве-

дение слоговых рядов, рядов слов; работа со звуковыми линейками, с сим-

волами, обозначающими «слово», «слог», «согласный звук»; развитие слу-

хового внимания, слуховой памяти, фонематического восприятия. Работа с 

деформированным предложением. Упражнение в анализе предложений, 

составление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Г». Практическое усвоение понятия «согласная 

буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы 

из палочек, из ниток. Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание буквы 

в ряду других букв, схожих по написанию; на зашумленных рисунках. До-

писывание элементов буквы. Печатание буквы, слогов, слов типа маг, но-

ги, нуга, вагон, гном, Инга и т.д.; печатание предложений. Чтение слогов, 

слов с изучаемой буквой, коротких предложений.  

8.  «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы»  

  

  

4-я 

неделя 

января  

(2 

занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающих 

понятий «одежда», «обувь», «головные уборы»; названий предметов одеж-

ды, обуви; уточнение назначения основных видов одежды и обуви; за-

крепление представления о том, из чего шьется одежда и обувь, о сезон-

ном назначении одежды и обуви; дифференциация понятий «одежда» - 

«обувь» - «головные уборы».  

Развитие 

грамматическог строя  
Развитие навыка согласования существительных и прилагательных в 

роде, числе, падеже (теплая куртка, легкая футболка, резиновые сапоги); 
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о речи.  согласования существительных и числительных (одна шапка, две шапки,  

     пять шапок); практическое усвоение родовой принадлежности существи-

тельных (моя шапка, мой шарф, мое пальто, мои сапоги); практическое упо-

требление несклоняемого существительного «пальто».Составление предло-

жений с однородными подлежащими  

(Куртка, пальто и плащ висят на вешалке.), с однородными сказуемыми 

(Одежду шьют, продают, покупают, носят.), с однородными определения-

ми (Куртка теплая, легкая, красивая.), с однородными дополнениями (Я 

надеваю куртку, шапку, брюки.). Усвоение предложнопадежных конструк-

ций: вин.пад. без предлога (Я надеваю шапку.), род. пад. с предлогами «у», 

«с», «без», «из» (снять с вешалки, рубашка без карманов, сшить из ткани, 

капюшон у куртки), дат. пад. с предлогом «к» (пришить к рубашке), пред-

ложный падеж с предлогом «в» (гулять в пальто, ходить в сапогах).  

Обучение 

связной речи  

Составление словосочетаний (шапка теплая, пальто осеннее, сапоги ре-

зиновые); составление сложных предложений с союзами «и», «а» (Футболка 

– это летняя одежда и шорты – это летняя одежда. Футболку носят ле-

том, а куртку носят осенью. Босоножки из кожи, а сапоги из резины.); со-

ставление предложений по картинке; составление предложений по выпол-

ненному действию, по опорным словам; описание предметов одежды и обу-

ви.Сопровождение речи движением  

(физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  

 «Звуки к, г, х. 

Буквы К, Г, 

Х»  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношения и  

обучение грамоте  

Закрепление знаний, умений, навыков, полученных на занятиях по обу-

чению грамоте при изучении данных звуков. Дифференциация звуков кг-х и 

букв, их обозначающих.  

9.  «Посуда»  5-я 

неделя 

января 

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающего 

понятия «посуда», «столовые приборы», названий предметов посуды; закреп-

ление представления о том, что посуда бывает разная (чайная, столовая, ку-

хонная); что посуда сделана из разных материалов.  



 

138 

 

(2 

заняти

я)  

  

  

Развитие 

грамматического стро

я речи.  

  

Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных и прилагательных (чашка – чашечка, вилка – вилочка, белая 

чашка – беленькая чашечка); относительных прилагательных (стакан из 

стекла – стеклянный стакан, тарелка из глины – глиняная тарелка); слож-

ных слов (ножи точит – ножеточка, сок варит – соковарка, сам варит - 

самовар); родственных слов (чай – чаек – чайник – чайная, кофе – кофейник, 

салат – салатник, стакан - подстаканник). Упражнение в употреблении 

единственного и множественного числа существительных в им., род.падежах 

(чашка – чашки, стакан – стаканы, чашки – много чашек, стаканы – много 

стаканов); глаголов 3 лица ед. и мн ч. наст. и прош. времени (стоит чашка – 

стоят чашки, лежит нож – лежат ножи, стоял  

 стакан – стояли стаканы, лежал нож – лежали ножи…). Согласование сущ. и 

прил. в роде, числе, падеже; согласование сущ. и числит.в роде; уточнение 

родовой принадлежности существительных, составление словосочетаний с 

местоимениями мой, моя, мое, мои (мой стакан, мое блюдце, моя чашка, мои 

ложки). Практическое усвоение предложнопадежных конструкций: вин.пад 

без предлога (Я разбил тарелку.), род. пад. с предлогами «у», «из», «без», «с» 

(взять с тарелки, налить из чайника, крышка у кастрюли, сковорода без руч-

ки), предл. пад. с предлогом «в» (чай в чашке, суп в тарелке). изменение 

предложений по образцу (Этот стакан из стекла. – Этот стакан стеклянный.),  
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Обучение связной 

речи  

Составление словосочетаний (чашка белая, блюдце мелкое, тарелка глубо-

кая…); составление предложений с однородными подлежащими (На столе 

лежат ложки, вилки, ножи.Стакан, чашка, тарелка – это посуда.), с однород-

ными дополнениями (Я вымыл стакан, тарелку, чашку.), с однородными 

определениями (Чашка красивая, разноцветная, легкая.), с однородными ска-

зуемыми (Посуду покупают, моют, вытирают, ставят.); составление сложных 

предложений с союзами «и», «а» (Тарелка глубокая и кастрюля глубокая. 

Чашка синяя и блюдце синее. Блюдце мелкое, а тарелка глубокая.). Состав-

ление предложений по опорным словам, по сюжетной картинке; составление 

описательного рассказа по предложенному плану, по схеме; составление рас-

сказа по серии сюжетных картинок.  

Совершенствование навыка пересказа. Разучивание стихотворений, загадок 

по заданной теме. Сопровождение речи движением (физкульминутки, 

пальчиковая гимнастика).  

«Звук э. Буква 

Э»  

2 занятия  Формирование звуко-

произношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуком «э»; практическое усвоение понятия «гласный звук»; 

дифференциация понятий «звук» - «слово»; выделение изучаемого звука из 

ряда звуков; определение позиции изучаемого звука в слове (начало, середи-

на слова). Воспроизведение звуковых рядов из 2-х, 3-х гласных звуков; вос-

произведение слоговых рядов, рядов слов; работа со звуковыми линейками, с 

символами, обозначающими «слово», «слог», «гласный звук».Развитие навы-

ка деления слов на слоги. Составление предложений с заданным словом. Ра-

бота с деформированным предложением. Развитие слухового внимания, фо-

нематического восприятия.  

Знакомство с буквой «Э». Усвоение понятия «гласная буква». Дифференциа-

ция понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы из ниток. Обведение 

трафаретов, штриховка. Узнавание буквы в ряду других букв, схожих по 

написанию; на зашумленных рисунках. Дописывание элементов буквы. Пе-

чатание буквы. Чтение сочетаний эм, эп, тэ, бэ, мэм, пэп; слов типа эму, эхо, 

эта, эти и т.д.  
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10.  «Продукты 

питания»  

  

  

  

  

1-я неделя 

февраля  

(2 

занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающего поня-

тия «продукты питания», названий продуктов питания; закрепление пред-

ставлений о том, что продукты бывают разные (молочные, мясные, рыбные, 

мучные); знакомство с названиями отделов продуктового магазина (молоч-

ный, мясной, бакалейный, овощной, рыбный).  

Развитие 

грамматического стро

я речи.  

  

Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных и прилагательных (батон – батончик, масло – маслице, сладкий 

чай – сладенький чаек); относительных прилагательных (йогурт из молока – 

молочный йогурт, мороженое из сливок – сливочное мороженое, каша из 

пшена – пшенная каша); сложных слов (овощи режет – овощерезка, сок варит 

– соковарка, сок выжимает - соковыжималка); родственных слов (соль – со-

лить – соленый, сушить – сушеный – сушки, чай – чаек – чайник – чайная, 

кофе – кофейник, салат – салатник); единственного и множественного числа 

существительных в им., род.падежах (булка – булки, батон – батоны, булки – 

много булок, батон – много батонов). Упражнение всогласовании сущ. и 

прил. в роде, числе, падеже; в согласовании сущ. и числит.в роде; уточнение 

родовой принадлежности существительных, составление словосочетаний с 

местоимениями мой, моя, мое, мои (мой пирог, мое масло, моя булка, мои 

сосиски); практическое усвоение несклоняемого существительного «кофе». 

Усвоение предложно-падежных конструкций: род.пад. с предлогом «из» 

(котлеты из мяса, икра из кабачков, налить из чайника), тв. пад. с предлогом 

«с» (булка с маком, конфеты с начинкой), вин. пад. с предлогом «в» (поло-

жить в хлебницу, положить в холодильник), вин. пад. без предлога (Я варю 

суп. Я не люблю сметану.), предл. пад. с предлогом «в» (купить в магазине, 

хранить в холодильнике, нести в сумке).Изменение предложений по образцу 
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(Этот продукт из молока. – Этот продукт молочный.),  

Обучение связной 

речи  

Составление словосочетаний (батон мягкий, булка свежая, масло соленое); 

предложений с однородными подлежащими (В хлебнице лежат батон, булка, 

буханка.), с однородными дополнениями (Я люблю пироги, конфеты, пече-

нье. Мама купила батон, сахар, молоко. ); с однородными определениями 

(Булочка мягкая, пышная, теплая, ароматная.); с однородными сказуемыми 

(Мясо покупают, моют, прокручивают. Батон пекут, продают покупают.). 

Составление сложных предложений с союзами «и», «а» (Колбаса из мяса и 

сосиска из мяса. Молоко полезное и творог полезный. Батон мягкий, а сахар 

твердый. Сахар белый, а перец черный. Молоко жидкое, а сметана густая.). 

Составление предложений по опорным словам, по сюжетной картинке; со-

ставление описательного рассказа по предложенному плану. Развитие навыка 

пересказа. Разучивание  
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 загадок, стихотворений. Сопровождение речи движением (физкульминутки, 

пальчиковая гимнастика).  
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«Звуки б, 

бь.  Буква Б»  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизношен

ия обучение 

грамоте  

и  Знакомство со звуками «б», «бь»; практическое усвоение понятий «со-

гласный звук», «звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифференциа-

ция понятий «согласный звук» - «гласный звук», «твердый звук – мягкий 

звук»; использование символов, обозначающих твердый, мягкий согласный 

звук; звонкий согласный звук; определение позиции изучаемого звука в слове 

(начало слова, середина слова); обозначение места звука в слове на схе-

ме;совершенствование навыка деления слова на слоги; упражнение в слоговом 

анализе; звуковом анализе и синтезе открытых и закрытых слогов с изучае-

мым звуком, 1-2-3-сложных слов с открытыми слогами; составление предло-

жений с заданным словом (словами); воспроизведение слоговых рядов, рядов 

слов; работа со звуковыми линейками, с символами, обозначающими «слово», 

«слог», «согласный звук»; развитие слухового внимания, слуховой памяти, 

фонематического восприятия. Работа с деформированным предложением. 

Упражнение в анализе предложений, составление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Б». Практическое усвоение понятия «согласная 

буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы из 

палочек, из ниток. Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание буквы в ряду 

других букв, схожих по написанию; на зашумленных рисунках. Дописывание 

элементов буквы. Печатание буквы, слогов, слов типа бум, бам, бык, бок, бан-

ка, бинт, банан, Бимка и т.д.; печатание предложений.Чтение слогов, слов с 

изучаемой буквой, коротких предложений (У Наты бант.У Томы бинт и т.д.).  

1.  «Дом»  

  

  

2-я неделя 

февраля  

(2 

занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление представления о 

том, что дома бывают разные; что дома отличаются друг от друга по внешним 

признакам (величина, размер, материал); что дома бывают сделаны из различ-

ных материалов. Закрепление названия своего города, улицы. Разучивание 

домашнего адреса.  
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Развитие 

грамматического строя 

речи.  

  

Совершенствование навыка преобразования единственного числа имен 

существительных во множественное в именительном и родительном падежах 

(дом – дома – много домов, окно – окна – много окон); согласования имен су-

ществительных с прилагательными в роде, числе, падеже (высокий дом, крас-

ная крыша, большое окно;) местоимениями (мой, моя, мое, мои - моя кварти-

ра, мой подъезд, мои соседи), числительными (один дом, два дома, пять до-

мов); употребление глаголов 3 лица в единственном и множественном числе 

(дом стоит – дома стоят, дом строится – дома строятся). 

Совершенствование навыка  

 словообразования: образование и употребление уменьшительноласкательной 

формы существительных и прилагательных (дом – домик, квартира – квартир-

ка, светлый дом – светленький домик); относительных прилагательных ( дом 

из кирпича – кирпичный дом); сложных слов (одноэтажный, многоэтажный); 

приставочных глаголов (строить – построить, ехать – подъехать). Усвоение 

предложно-падежных конструкций: род.пад. с предлогом «из» (дом из кирпи-

ча), с предлогом «без» (дом без крыши), предлогом «с» (смотреть с балкона), с 

предлогом «у» (крыша у дома, машина у дома), с предлогом «для» (дупло для 

белки, берлога для медведя), дат. пад. с предлогом «к» (подойду к дому), тв. 

пад. с предлогом «с» (дом с крышей), предл. пад. с предлогом «о» (мечтать о 

новом доме), с предлогом «на» (сидеть на балконе).  
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   Обучение 

связной речи  

 Развитие навыка составления словосочетаний (уютный дом, новая 

квартира, дружные соседи, веселый двор); предложений с однородными 

подлежащими (В моем доме живут мама, папа, брат и я.), с однородными 

определениями (Мой дом уютный, светлый, теплый.), с однородными ска-

зуемыми (Дети во дворе играют, бегают, прыгают.); составления слож-

ных предложений с союзами «и», «а» ( Мой дом кирпичный, и Ванин дом 

кирпичный. Белка живет в дупле, а еж живет в норе.).Наращивание фра-

зы определениями (Мой дом светлый. Мой дом светлый, теплый. Мой дом 

светлый, теплый, уютный), Составление рассказа по опорным картинкам 

с последующим пересказом; составление описательного рассказа по пред-

ложенному плану, по схеме.Сопровождение речи движением (физкульми-

нутки, пальчиковая гимнастика).  

«Звуки б-п.  

Буквы Б, П»  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  

Закрепление знаний, умений, навыков, полученных на занятиях по 

обучению грамоте при изучении данных звуков. Дифференциация звуков 

пб и букв, их обозначающих.  

2.  «День защитника  

Отечества. Муж-

ские профессии»  

  

  

  

  

3-я неделя 

февраля  

(2 занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление знаний о 

празднике, об армии; уточнение представлений о мужских профессиях, о 

военных специальностях (летчик, моряк, танкист ...)  

Развитие 

грамматического стро

я речи.  

  

Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных (брат – братик; папа – папуля, дед – 

дедуля, моряк - морячок); притяжательных прилагательных (папина); род-

ственных слов (море – моряк – морской, танк – танковый - танкист); 

единственного и множественного числа существительных в им., 

род.падежах (моряк – моряки - много моряков, каска – каски – много касок, 

молоток – молотки – много молотков); существительныхс помощью при-

ставок(танк – танкист, летать – летчик, смелый – смелость); приста-

вочных глаголов (летает – улетает – прилетает, входит –  
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 выходит – подходит). Упражнение всогласовании сущ. и прил. в роде, чис-

ле, падеже; в согласовании сущ. и числит.в роде; уточнение родовой при-

надлежности существительных, составление словосочетаний с местоиме-

ниями мой, моя, мое, мои (мой папа, мои братья, мой дедушка, мои ин-

струменты, моя мечта). Усвоение предложно-падежных конструкций: тво-

рит.пад. без предлога (стану строителем, буду моряком), вин. пад. без 

предлога (зарядить ружье, взять молоток, подготовить инструменты), род. 

пад. с предлогом «для» (бинокль для моряка, каска для танкиста, подарок 

для дедушки), предл. пад. с предлогами «на», «о», «в» (ехать на танке, ле-

теть на самолете, думать об армии, работать на стройке). Упражнение в 

подборе определений (солдат смелый, храбрый, умный, подтянутый, спор-

тивный), глаголов (водитель едет, управляет машиной, соблюдает правила, 

чинит машину); в подборе синонимов (смелый – храбрый), антонимов 

(смелый – трусливый, спокойно – тревожно).  

Обучение связной 

речи  

Составление словосочетаний (важная профессия, любимый дедушка, сме-

лый солдат, меткий стрелок); предложений с однородными дополнениями 

(Я подарю дедушке открытку, цветы, поделку.Продавец продает конфеты, 

печенье, пирожные.), с однородными определениями (Мой папа самый ум-

ный, сильный, красивый, спортивный), с однородными сказуемыми (Води-

тель едет, управляет машиной, соблюдает правила, чинит машину.Доктор 

лечит, слушает, осматривает, перевязывает.),.с однородными наречиями (С 

папой спокойно, надежно, уютно).Составление сложных предложений с 

союзами «и», «а» (Ваня будет моряком, а Петя будет танкистом.У Вани 

бескозырка, а у Пети шлем.). Составление предложений по опорным сло-

вам, по сюжетной картинке; составление рассказа по предложенному пла-

ну, по схеме; разучивание загадок, стихотворений. Сопровождение речи 

движением (физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  
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«Звуки д, дь. 

Буква Д»  

  

  

2 занятия  Формирование звуко-

произношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуками «д», «дь»; практическое усвоение понятий «соглас-

ный звук», «звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифференциа-

ция понятий «согласный звук» - «гласный звук», «твердый звук – мягкий 

звук»; использование символов, обозначающих твердый, мягкий согласный 

звук; звонкий согласный звук; определение позиции изучаемого звука в 

слове (начало слова, середина слова); обозначение места звука в слове на 

схеме;совершенствование навыка деления слова на слоги; упражнение в 

слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе открытых и закрытых слогов 

с изучаемым звуком, 1-2-3-сложных слов с открытыми слогами; составле-

ние предложений с заданным словом (словами); воспроизведение слоговых 

рядов, рядов слов; работа со звуковыми  

     линейками, с символами, обозначающими «слово», «слог», «согласный 

звук»; развитие слухового внимания, слуховой памяти, фонематического 

восприятия. Работа с деформированным предложением. Упражнение в 

анализе предложений, составление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Д». Практическое усвоение понятия «согласная 

буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы 

из палочек. Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание буквы в ряду 

других букв, схожих по написанию; на зашумленных рисунках. Дописыва-

ние элементов буквы. Печатание буквы, слогов, слов типа дом, дым, док, 

дама, дума, домик, домики, дымок, Димка, удоды и т.д.; печатание пред-

ложений.Чтение слогов, слов с изучаемой буквой, предложений (У дома 

дубы. У дома дубок. У Димы домик и т.д.)  

3.  «Квартира, 

мебель»  

  

  

  

4-я неделя 

февраля  

(2 

занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающе-

го понятия «мебель», названий предметов мебели, помещений квартиры 

(кухня, спальня, гостиная, прихожая, кабинет); закрепление представле-

ния о том, что мебель бывает разная (для кухни, для спальни, для детской 

комнаты, для гостиной); что мебель сделана из разных материалов.  
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Развитие 

грамматическ

ого речи.  

  

строя  Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных (стол – столик, стул – стульчик, бе-

лый стол – беленький столик); относительных прилагательных (стол из 

дерева – деревянный, кресло из кожи – кожаное); прилагательных от су-

ществительных (стол для обеда – обеденный,полка для книг – книжная); 

сложных слов (подлокотник); родственных слов (стол – столик – столо-

вая – столяр. Упражнение в употреблении единственного и множествен-

ного числа существительных в им., род.падежах (стол – столы – много 

столов, стул – стулья – много стульев, кровать – кровати – много крова-

тей); глаголов 3 лица ед. и мн ч. наст. и прош. времени (стоит диван – 

стоят диваны, висит полка – висят полки). Согласование сущ. и прил. в 

роде, числе, падеже; согласование сущ. и числит.в роде; уточнение родо-

вой принадлежности существительных, составление словосочетаний с ме-

стоимениями мой, моя, мое, мои (мой стол, мое кресло, моя кровать, мои 

стулья). Практическое усвоение предложно-падежных конструкций: 

вин.пад без предлога (Я купил диван.), род. пад. с предлогами «у», «из», 

«без», «с», «от», «из-за», «из-под» (встать с дивана, сделан из дерева, 

ножки у стула, стол без ножки, отойти от стола, выйти из-за стола, 

взять из-под дивана), предл. пад. с предлогом «в» (мебель в магазине, 

одежда в шкафу); творит.пад. с предлогами «под», «с» (тапки под дива-

ном, полка с книгами); дат. падеж с предлогом «к» (подойти к шкафу). Из-

менение предложений по образцу (Этот стол из дерева. – Этот стол  

    деревянный.), Знакомство с многозначными словами (ручка, ножка, спин-

ка).  
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Обучение 

связной речи  

 Совершенствование навыка составления словосочетаний (высокий 

шкаф, удобная кровать, книжная полка, мягкое кресло); предложений с 

однородными подлежащими (На столе лежат ложки, вилки, ножи.Шкаф, 

стол, стул – это мебель.), с однородными дополнениями (Мы купили 

шкаф, стол, кровать, диван.), с однородными определениями (Кровать 

удобная, мягкая, красивая.), с однородными сказуемыми (Мебель выбира-

ют, покупают, расставляют.); составление сложных предложений с сою-

зами «и», «а» (Шкаф большой, а стул маленький.Кресло мягкое и диван 

мягкий.). Совершенствование навыка составления предложений по опор-

ным словам, по сюжетной картинке; составление описательного рассказа 

по предложенному плану, по схеме; составление рассказа по серии сюжет-

ных картинок. Разучивание стихотворений, загадок по заданной теме. Со-

провождение речи движением (физкульминутка «Много мебели в кварти-

ре»).  

«Звуки т-д.  

Буквы Т, Д»  

  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  

Закрепление знаний, умений, навыков, полученных на занятиях по 

обучению грамоте при изучении данных звуков. Дифференциация звуков 

тд и букв, их обозначающих.  

4.  «Женские 

профессии. 8 

1-я неделя Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление знаний о 

празднике 8 марта; уточнение представлений о женских профессиях.  
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марта»  марта  

(2 занятия)  

Развитие 

грамматического стро

я речи.  

  

Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных (мама – мамочка, сестра – сестрен-

ка, бабушка – бабулечка; старая – старенькая, красивая – красивенькая); 

притяжательных прилагательных (мамина, бабушкина, дочкина); род-

ственных слов (мама – мамочка – мамуля – мамулечка); единственного и 

множественного числа существительных в им., род.падежах (доктор – 

доктора – много докторов, подарок – подарки – много подарков, мимоза – 

мимозы – много мимоз). Упражнение всогласовании сущ. и прил. в роде, 

числе, падеже; в согласовании сущ. и числит.в роде; уточнение родовой 

принадлежности существительных, составление словосочетаний с место-

имениями мой, моя, мое, мои (моя мама, мой доктор, моя воспитатель-

ница, мои подарки). Усвоение предложно-падежных конструкций: тво-

рит.пад. без предлога (стану доктором, буду учителем), вин. пад. без 

предлога (поцеловать маму, поздравить бабушку, вызвать врача, увидеть 

продавца, водить автомобиль, взять указку), род. пад. с предлогом «для» 

(подарок для мамы), предл. пад. с предлогами «на», «о», «в» (танцевать 

на празднике, летать на самолете, думать о маме, мечтать о подарке, 

работать в магазине). Упражнение в подборе  
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 определений (моя мама самая красивая, добрая, умная, спортивная, мод-

ная), глаголов (продавец взвешивает, рассказывает, продает, уклады-

вает); наречий (с мамой тепло, светло, уютно).  

Обучение 

связной речи  

 Составление словосочетаний (любимая мама, добрая бабушка, умный 

учитель, красивый букет); предложений с однородными дополнениями (Я 

подарю маме открытку, цветы, поделку.Продавец продает конфеты, пе-

ченье, пирожные.), с однородными определениями (Моя мама самая кра-

сивая, добрая, умная, спортивная, модная), с однородными сказуемыми 

(Продавец взвешивает, рассказывает, продает, укладывает.),.с однород-

ными наречиями (С мамой тепло, светло, уютно).Составление сложных 

предложений с союзами «и», «а» (Таня будет поваром, а Оля будет док-

тором.У мамы глаза голубые и у дочки глаза голубые.). Составление пред-

ложений по опорным словам, по сюжетной картинке; составление рассказа 

по предложенному плану, по схеме; разучивание загадок, стихотворений. 

Сопровождение речи движением (физкульминутки, пальчиковая 

гимнастика).  
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«Буква Е»  

  

  

  

  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  Знакомство с буквой «Е». Практическое усвоение понятия «гласная 

буква». Выкладывание буквы из палочек, из ниточек. Обведение трафаре-

тов, штриховка. Узнавание буквы в ряду других букв, схожих по написа-

нию; на зашумленных рисунках. Дописывание элементов буквы. Печата-

ние буквы, слогов, слов типа еду, едут, едим, еда, мех, Гена, дети, енот и 

т.д.; печатание предложений.Чтение слогов, слов с изучаемой буквой, 

предложений (Гена едет к маме. Мама моет банан. Дети идут в аптеку и 

т.д.). Упражнение в соотнесении картинки и подписи к ней.  

5.  «Семья»  

  

  

  

  

2-я неделя 

марта  

(2 занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление названий 

членов семьи; уточнение представлений о составе своей семьи, о профес-

сиях родителей, о любимых занятиях, увлечениях членов семьи.  

Развитие 

грамматического стро

я речи.  

  

Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных (мама – мамочка, сестра – сестрен-

ка, бабушка – бабулечка; старая – старенькая, красивая – красивенькая); 

притяжательных прилагательных (мамина, папин, дедушкин, бабушкина, 

дочкина); родственных слов (мама – мамочка – мамуля – мамулечка); 

единственного и множественного числа существительных в им., 

род.падежах (сестра – сестры – много сестер, брат – братья – много 

братьев). Упражнение всогласовании сущ. и прил. в роде, числе, падеже; в 

согласовании сущ. и числит.в роде; уточнение родовой принадлежности 

существительных, составление словосочетаний с местоимениями мой, моя, 

мое, мои (моя мама, мой папа, моя семья, мои родители). Усвоение 

предложно-падежных конструкций: творит. пад. без предлога (горжусь  
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 папой, был военным), вин. пад. без предлога (поцеловать маму, удивить 

дедушку, радовать бабушку,), предл. пад. с предлогами «на», «о», «в» 

(быть на работе, отдыхать на юге, думать о маме, заботиться о бабуш-

ке).Упражнение в подборе определений (моя мама самая красивая, добрая, 

умная, спортивная, модная), глаголов (мама умеет петь, танцевать, гото-

вить); наречий (с мамой тепло, светло, уютно).  

Обучение связной 

речи  

Составление словосочетаний (любимая мама, добрая бабушка, умный де-

душка); предложений с однородными дополнениями (Я куплю для бабуш-

ки цветы, торт, конфеты.), с однородными определениями (Моя мама самая 

красивая, добрая, умная, спортивная, модная), с однородными сказуемыми 

(Папа занимается спортом, работает в огороде, помогает маме.),.с одно-

родными наречиями (С мамой тепло, светло, уютно).Составление сложных 

предложений с союзами «и», «а» (Бабушка была поваром, а дедушка 

был доктором.У мамы глаза голубые и у дочки глаза голубые.). Составле-

ние предложений по опорным словам, по сюжетной картинке; составление 

рассказа по предложенному плану, по схеме; разучивание загадок, стихо-

творений. Сопровождение речи движением (физкульминутки, пальчиковая 

гимнастика).  
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«Звуки ф, фь. 

Буква Ф»  

  

  

  

2 занятия  Формирование звуко-

произношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуками «ф», «фь»; практическое усвоение понятий «со-

гласный звук», «глухой звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифферен-

циация понятий «согласный звук» - «гласный звук», «твердый звук – мяг-

кий звук»; использование символов, обозначающих твердый, мягкий со-

гласный звук; глухой согласный звук; определение позиции изучаемого 

звука в слове (начало слова, середина слова, конец слова); обозначение ме-

ста звука в слове на схеме;совершенствование навыка деления слова на 

слоги; упражнение в слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе откры-

тых и закрытых слогов с изучаемым звуком, 1-2-3-сложных слов; состав-

ление предложений с заданным словом (словами); воспроизведение слого-

вых рядов, рядов слов; работа со звуковыми линейками, с символами, обо-

значающими «слово», «слог», «согласный звук»; развитие слухового вни-

мания, слуховой памяти, фонематического восприятия. Работа с деформи-

рованным предложением. Упражнение в анализе предложений, составле-

ние схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Ф». Практическое усвоение понятия «согласная бук-

ва». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы из 

ниток. Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание буквы в ряду других 

букв, схожих по написанию; на зашумленных рисунках. Дописывание эле-

ментов буквы. Печатание буквы, слогов, слов типа фон, пуф, фото, фата, 

кофе, пуфики, пуфик, Фима, Федот, буфет, финик и т.д.; печатание пред-

ложений.Чтение слогов, слов с  
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 изучаемой буквой, предложений (У Феди финики. У Фимы кофе. Конфеты  

в буфете и т.д.)  

6.  «Весна»  

  

  

  

  

  

  

3-я неделя 

марта  

(2 

занятия)  

Лексика.  Развитие логики, мышления на основе упражнений в установлении при-

чинно-следственных связей. Расширение, активизация словаря по теме; за-

крепление в речи понятия «весна», знание основных признаков весны, по-

следовательности времен года.  
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Развитие 

грамматического строя 

речи.  

  

Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных (снег – снежок, туча – тучка, ручей - ручеек); уменьшительно-

ласкательной формы прилагательных (веселый ручей – веселенький руче-

ек); образования глаголов от прилагательных (белый – белеть, черный – 

чернеть, старый - стареть); относительных прилагательных (весна – весен-

ний, снег – снежный, солнце - солнечный); единственного и множествен-

ного числа существительных в им. и род.падежах (ручей – ручьи – много 

ручьев, скворец – скворцы – много скворцов, подснежник – подснежники – 

много подснежников); глаголов 3го лица ед. и мн. числа (Ручей бежит. – 

Ручьи бегут. Снеговик тает. – Снеговики тают.). Упражнение в согласова-

нии существительных и числительных (один ручеек, два ручейка, пять ру-

чейков); существительных и прилагательных в роде, числе, падеже (весе-

лый ручеек, веселые ручейки, веселых ручейков). Усвоение предложно-

падежных конструкций: вин.пад. с предлогом «на» (Скворец сел на ветку.), 

род. пад. с предлогом «из» (Из почки появился листочек. Медведь вылез из 

берлоги.).составление сложных предложений с союзом «и» (Еж вылез из 

норы, и барсук вылез из норы.), с союзом «а» (Дождевая туча тяжелая, а 

снеговая туча легкая. Дождинки живут в дождевой туче, а снежинки живут 

в снеговой туче. Весенний ветер теплый, а зимний ветер холодный.).  

Обучение связной 

речи  

Составление словосочетаний (старый снег, грустная сосулька, молодая 

травка, первые почки; дождевая туча серая, тяжелая, толстая, надутая, пу-

затая; снег старый, мокрый, липкий, грязный, ноздреватый; травка моло-

дая, свежая, зеленая, сочная); составление сложных предложений с союзом 

«и» (Еж вылез из норы, и барсук вылез из норы.), с союзом «а» (Дождевая 

туча тяжелая, а снеговая туча легкая. Дождинки живут в дождевой туче, а 

снежинки живут в снеговой туче. Весенний ветер теплый, а зимний ветер 

холодный.); составление предложений с однородными сказуемыми (Снего-

вик тает, плачет, грустит. Ручеек бежит, торопится, поет.), с однородными 

определениями (Дождевая туча серая, тяжелая, надутая, пузатая.). Состав-

ление предложений по картинке, по опорным словам; составление описа-

тельного рассказа о снеговике, о сосульке весной, о дождевой туче по 
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предложенному плану;  

 составление рассказа по серии сюжетных картин; пересказ короткого тек-

ста. Разучивание стихотворений, загадок по заданной теме. Сопровождение 

речи движением (физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  
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«Звуки в-ф.  

Буквы В, Ф»  

2 занятия  Формирование звуко-

произношения и  

обучение грамоте  

Закрепление знаний, умений, навыков, полученных на занятиях по обуче-

нию грамоте при изучении данных звуков. Дифференциация звуков вф и 

букв, их обозначающих.  

7.  «Перелетные 

птицы»  

4-я неделя 

марта  

(2 

занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающего по-

нятия «перелетные птицы». Закрепление названий перелетных птиц и зна-

ний о том, почему они так называются, где живут, чем похожи и чем отли-

чаются.  
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Развитие 

грамматического строя 

речи.  

  

Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных (птица – птичка, крыло – крылышко), прилагательных (длин-

ная шея – длинненькая шейка, короткие лапы – коротенькие лапки); при-

ставочных глаголов (лететь, улететь, прилететь, перелететь); сложных слов 

(длинноногая цапля); существительных приставочным способом (кукушка 

– кукушонок – кукушата); образования глаголов совершенного и несовер-

шенного вида (лететь – прилететь); притяжательных прилагательных (ле-

бединая, журавлиная); единственного и мн. числа существительных в им., 

род.падежах (аист – аисты – много аистов, кукушонок – кукушата – много 

кукушат). Упражнение в согласовании существительных и прилагательных 

в роде, числе и падеже (серая цапля, черный грач, сильное крыло); в согла-

совании существительных и числительных (один аист, два аиста, пять 

аистов); практическое усвоение родовой принадлежности существитель-

ных (моя кукушка, мой скворец, мое крыло). Практическое усвоение пред-

ложнопадежных конструкций: вин.пад. без предлога (строит 

гнездо, кормит грачонка), предл. пад. с предлогом «в» (сидит в гнезде, жи-

вет в скворечнике), род. пад. с предлогом «из», «с» (из гнезда, с юга), с 

предлогом «у» (у грача, у кукушки), тв. пад. с предлогом «с» (аист с аистя-

тами), без предлога (кормить червячками).  

Обучение связной 

речи  

Развитие навыка составления словосочетаний (черный грач, серая кукуш-

ка); составления предложений с однородными подлежащими (Аист, жу-

равль, скворец прилетают с юга.), с однородными сказуемыми (Птицы 

прилетают с юга, вьют гнезда, выводят птенцов.), с однородными опреде-

лениями (Аист большой, крупный, сильный.), с однородными дополнения-

ми (Весной я увижу аиста, журавля, ласточку.).Составление сложных 

предложений с союзами «и», «а» (Воробей – это зимующая птица, а жу-

равль – это перелетная птица.Аист прилетает весной с юга,  
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 и грач прилетает весной с юга.). Составление предложений по картинке; 

пересказ с помощью вопросов; составление описательных рассказов по 

предложенному плану. Пересказ текстов о перелетных птицах. Разучива-

ние стихотворений по заданной теме. Сопровождение речи движением 

(физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  
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 «Звуки с, сь. 

Буква С»  

  

  

  

  

  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  Знакомство со звуками «с», «сь»; практическое усвоение понятий 

«согласный звук», «глухой звук», «твердый звук», «мягкий звук»; диффе-

ренциация понятий «согласный звук» - «гласный звук», «твердый звук – 

мягкий звук»; использование символов, обозначающих твердый, мягкий 

согласный звук; глухой согласный звук; определение позиции изучаемого 

звука в слове (начало слова, середина слова, конец слова); обозначение ме-

ста звука в слове на схеме;совершенствование навыка деления слова на 

слоги; упражнение в слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе откры-

тых и закрытых слогов с изучаемым звуком, 1-2-3-сложных слов; состав-

ление предложений с заданным словом (словами); воспроизведение слого-

вых рядов, рядов слов; работа со звуковыми линейками, с символами, обо-

значающими «слово», «слог», «согласный звук»; развитие слухового вни-

мания, слуховой памяти, фонематического восприятия. Работа с деформи-

рованным предложением. Упражнение в анализе предложений, составле-

ние схемы предложения.  

Знакомство с буквой «С». Практическое усвоение понятия «согласная 

буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы 

из ниток, из проволоки. Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание 

буквы в ряду других букв, схожих по написанию; на зашумленных рисун-

ках. Дописывание элементов буквы. Печатание буквы, слогов, слов типа 

сок, сон, сом, сын, нос, усы, носик, осина, сосна, киска, миска и т.д.; печа-

тание предложений.Чтение слогов, слов с изучаемой буквой, предложений 

(Вот осина. У осины сук. На суку совы. На осине совы. У киски усы и т.д.)  

8.  «Деревья 

весной»  

  

  

1-я 

неделя 

апреля  

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление в речи назва-

ний деревьев, их частей; обобщающего понятия «деревья»; дифференциа-

ция понятий «лиственные» и «хвойные» деревья; уточнение представле-

ний об изменениях в жизни деревьев весной.  
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(2 

занятия)  

Развитие 

грамматическог

о речи.  

  

строя  Упражнение в преобразовании единственного числа имен существи-

тельных во множественное в именительном и родительном падежах (липа 

– липы – много лип; дерево – деревья – много деревьев); в согласовании 

имен существительных с прилагательными в роде, числе, падеже; место-

имениями (мой, моя, мое, мои), числительными; в употреблении глаголов 

3 лица в единственном и множественном числе  

    (дерево растет – деревья растут, яблоня цветет – яблони - цветут). 

Упражнение в образовании и употреблении уменьшительно-ласкательной 

формы существительных (лист – листочек, ветка – веточка, липа – ли-

почка, липонька), прилагательных (зеленый – зелененький); относительных 

прилагательных (весна - весенний, береза – березовый), сложных слов (бе-

лоствольная, столетний); приставочных глаголов (посадим – пересадим); 

однокоренных слов (лист – листья - листок – листочек – лиственный). 

Понимание и употребление различных предложно-падежных конструкций. 

Знакомство с многозначными словами (лист, игла, шишка, сережка).  

Обучение 

связной речи  

 Упражнение в составлении словосочетаний (березовый листочек, ве-

сенняя почка, цветущая яблоня); предложений с однородными сказуемы-

ми, подлежащими, определениями, дополнениями (В лесу растут березы, 

клены, рябины. Весной листья появляются, растут, зеленеют. Я знаю бе-

резу, липу, рябину.); сложных предложений с союзом «а» (Почка малень-

кая, а лист большой.) Составление предложений по картинке, по опорным 

словам; описательных рассказов по предложенному плану, по схеме. Раз-

витие навыка пересказа. Разучивание стихотворений по заданной теме. 

Сопровождение речи движением (физкульминутки, пальчиковая гимна-

стика).  
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«Буква Й»  

  

  

  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  Знакомство с буквой «Й». Практическое усвоение понятия «соглас-

ная буква». Выкладывание буквы из палочек, из ниточек. Обведение тра-

фаретов, штриховка. Узнавание буквы в ряду других букв, схожих по 

написанию; на зашумленных рисунках. Дописывание элементов буквы. 

Печатание буквы, слогов, слов типа пой, мой, вой, стой, май, майка, сойка, 

мойка, стой, угадай и т.д.; печатание предложений.Чтение слогов, слов с 

изучаемой буквой, предложений (Угадай букву.Мой окна. У папы гайка. У 

Тани майка и т.д.).  

9.  «Первоцветы»  2-я неделя 

апреля  

(2 занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация, обогащение словаря по теме; закрепление 

в речи детей названия первоцветов; закрепление представления об их 

строении, отличительных признаках; закрепление обобщающего понятия 

«первоцветы»; различение деревьев и цветов.  

Развитие 

грамматического стро

я речи.  

  

Упражнение в словоизменении - преобразование единственного чис-

ла имен существительных во множественное в именительном и родитель-

ном падежах (подснежник – подснежники – много подснежников, лепе-

сток – лепестки – много лепестков); в согласовании имен существитель-

ных с прилагательными в роде, числе, падеже; местоимениями (мой, моя, 

мое, мои), числительными; употреблении глаголов 3 лица в единственном 

и множественном числе (подснежник  

 цветет – подснежники цветут). Развитие навыка словообразования: образо-

вание и употребление уменьшительно-ласкательной формы существитель-

ных (стебелек – стебелечек, цветок – цветочек лист – листочек), прилага-

тельных (желтый – желтенький, голубой - голубенький); образование гла-

голов от прилагательных (желтый – желтеет, белый – белеет), относитель-

ных прилагательных (весна – весенний); образование существительных 

суффиксальным и приставочным способом (медуница, хохлатка, баранчи-

ки-ключики, ветреница; подснежник); однокоренные слова (лист – листья - 

листок – листочек).Практическое усвоение предложно-падежных кон-

струкций: вин.пад. без предлога (увижу медуницу, найду подснежники), с 

предлогом «на» (пчела села на цветок);предл. пад. с предлогами «в», «на» 
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(растет в лесу, цветет на полянке), род. пад. с предлогом «у» (у подснежни-

ка, у медуницы), тв. пад. с предлогами «с», «над» (стебелек с листочками, 

летать над медуницей), без предлога (любоваться подснежниками).  

Обучение связной 

речи  

Совершенствование навыка составления словосочетаний (нежный цветок, 

молодой подснежник, душистая медуница); предложений с однородными 

сказуемыми, подлежащими, определениями, дополнениями (В лесу растут 

медуница, хохлатка, ветреница. Весной подснежники появляются, растут, 

цветут. Я видел ветреницу, медуницу, калужницу.); сложных предложений 

с союзом «а» (Медуница желтая, а ветреница белая.). Упражнение в со-

ставлении предложений по картинке, по опорным словам; описатель-

ных рассказов по предложенному плану. Развитие навыка пересказа. Разу-

чивание стихотворений по заданной теме. Сопровождение речи движением 

(физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  

«Звуки з, зь. 

Буква З»  

  

  

  

2 занятия  Формирование звуко-

произношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуками «з», «зь»; практическое усвоение понятий «соглас-

ный звук», «звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифференциа-

ция понятий «согласный звук» - «гласный звук», «твердый звук – мягкий 

звук»; использование символов, обозначающих твердый, мягкий согласный 

звук; звонкий согласный звук; определение позиции изучаемого звука в 

слове (начало слова, середина слова); обозначение места звука в слове на 

схеме;совершенствование навыка деления слова на слоги; упражнение в 

слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе открытых и закрытых слогов 

с изучаемым звуком, 1-2-3-сложных слов; составление предложений с за-

данным словом (словами); воспроизведение слоговых рядов, рядов слов; 

работа со звуковыми линейками, с символами, обозначающими «слово», 

«слог», «согласный звук»; развитие слухового внимания, слуховой памяти, 

фонематического восприятия. Работа с деформированным предложением. 

Упражнение в анализе предложений,  
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 составление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «З». Практическое усвоение понятия «согласная бук-

ва». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы из 

ниток, из проволоки. Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание буквы 

в ряду других букв, схожих по написанию; на зашумленных рисунках. До-

писывание элементов буквы. Печатание буквы, слогов, слов козы, зубы, 

Зина, Зойка, зайка, зонт, зонтик, зима, бузина и т.д.; печатание предложе-

ний.Чтение слогов, слов с изучаемой буквой, предложений (Вот бузина. У 

Зины зонт. У Зои зайка и т.д.)  

0.  «Транспорт»  3-я неделя 

апреля  

(2 

занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающего по-

нятия «транспорт», названий видов транспорта; закрепление представле-

ний об отличительных признаках транспорта, о профессиях на транспорте; 

дифференциация понятий «наземный», «водный», «воздушный транспорт».  

Развитие 

грамматического строя 

речи.  

  

Упражнение в словоизменении - преобразование единственного числа 

имен существительных во множественное в именительном и родительном 

падежах (машина – машины – много машин, колесо – колеса – много ко-

лес); в согласовании имен существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже; местоимениями (мой, моя, мое, мои), числительными; упо-

треблении глаголов 3 лица в единственном и множественном числе (авто-

бус едет – автобусы едут). Развитие навыка словообразования: образование 

и употребление уменьшительно-ласкательной формы существительных 

(кабина – кабинка, самолет – самолетик); образование приставочных гла-

голов (ехать – объехать – приехать – подъехать – уехать – отъехать); отно-

сительных прилагательных (автобус – автобусный, вода – водный, воздух – 

воздушный); существительных - названий профессий (трактор – тракто-

рист, велосипед – велосипедист); сложных слов (двухколесный, молоковоз, 

снегоуборочная машина).Практическое усвоение предложно-падежных 

конструкций: вин.пад. без предлога (чиню машину, вижу самолет), с пред-
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логом «на» (сесть на велосипед);предл. пад. с предлогами «в», «на» (сидеть 

в машине, лететь на самолете), род.пад. с предлогом «у», «без», «из», «от», 

«из-за» (у велосипеда два колеса, автомобиль без колес, колеса из резины, 

отъехать от дома, выехать из-за дома), тв. пад. с предлогами «с», «над» 

(машина с кузовом, лететь над лесом), без предлога (управлять тракто-

ром).  

Обучение связной 

речи  

Совершенствование навыка составления словосочетаний (быстрый само-

лет, резиновые колеса, багажник автомобиля); предложений с однородны-

ми сказуемыми, подлежащими, определениями, дополнениями (По дороге 

едут автомобили, автобусы, такси. Автомобиль едет, мчится,  

     тормозит. Я видел самолет, вертолет.); сложных предложений с союзом 

«а» (Самолет быстрый, а самокат медленный. Самолет летит высоко, а 

вертолет летит низко.). Упражнение в составлении предложений по кар-

тинке, по опорным словам; описательных рассказов по предложенному 

плану, схеме. Развитие навыка пересказа. Разучивание стихотворений по 

заданной теме. Сопровождение речи движением (физкульминутки, паль-

чиковая гимнастика).  
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«Звуки л, ль. 

Буква Л»  

  

  

  

  

  

2 занятия  Формирова

ние 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  Знакомство со звуками «л», «ль»; практическое усвоение понятий 

«согласный звук», «звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук»; диффе-

ренциация понятий «согласный звук» - «гласный звук», «твердый звук – 

мягкий звук»; использование символов, обозначающих твердый, мягкий 

согласный звук; звонкий согласный звук; определение позиции изучаемого 

звука в слове (начало слова, середина слова, конец слова); обозначение ме-

ста звука в слове на схеме;совершенствование навыка деления слова на 

слоги; упражнение в слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе откры-

тых и закрытых слогов с изучаемым звуком, 1-2-3-сложных слов; состав-

ление предложений с заданным словом (словами); воспроизведение слого-

вых рядов, рядов слов; работа со звуковыми линейками, с символами, обо-

значающими «слово», «слог», «согласный звук»; развитие слухового вни-

мания, слуховой памяти, фонематического восприятия. Работа с деформи-

рованным предложением. Упражнение в анализе предложений, составле-

ние схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Л». Практическое усвоение понятия «соглас-

ная буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание 

буквы из палочек, из ниток, из проволоки. Обведение трафаретов, штри-

ховка. Узнавание буквы в ряду других букв, схожих по написанию; на за-

шумленных рисунках. Дописывание элементов буквы. Печатание буквы, 

слогов, слов типа лук, кол, пол, лис, лоси, лес, вес, весы, лист, акула, белка 

и т.д.; печатание предложений.Чтение слогов, слов с изучаемой буквой, 

предложений (На липе лист. У Лены стул. У Лиды стол. На столе лампа и 

т.д.)  

1.  

«Наш город»  4-я неделя 

апреля  

(2 занятия)  

Лексика.   Расширение, активизация, обогащение словаря по теме; закрепление 

в речи детей названия родного города и его достопримечательно-

стях; закрепление знания домашнего адреса.  
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   Развитие 

грамматического стр

оя речи.  

  

Упражнение в словоизменении - преобразование единственного числа 

имен существительных во множественное в именительном и родительном 

падежах (улица – улицы – много улиц, площадь – площади – много площадей); 

в согласовании имен существительных с прилагательными в роде, числе, па-

деже; местоимениями (мой, моя, мое, мои), числительными. Развитие навыка 

словообразования: образование и употребление уменьшительно-ласкательной 

формы существительных (город – городок); образование приставочных гла-

голов (ехать – приехать – уехать – выехать); относительных прилагатель-

ных (город - городской); прилагательных от существительных (площадь ря-

дом с вокзалом – привокзальная площадь, центр - центральная); сложных 

слов (многолюдный, многоэтажный).Практическое усвоение предложнопа-

дежных конструкций: вин.пад. без предлога (люблю Дубну), с предлогом «на» 

(смотрю на Волгу);предл. пад. с предлогами «в», «на» (живу на улице Цен-

тральная, живу в городе Дубна), род.пад. с предлогом «у», «без», «из», «от» 

(у завода, город без метро, уехать из города, отъехать от вокзала), тв. пад. 

с предлогами «с», «над» (гулять с друзьями, лететь над городом), без пред-

лога (любоваться родным городом), дат. пад с предлогами «по», «к» (иду по 

улице, подхожу к парку).Упражнение в подборе антонимов (большой – ма-

ленький, чистый – грязный, молодой – старый, узкий – широкий, многолюд-

ный – безлюдный), родственных слов (город – города – городок – городской).  

Обучение 

связной речи  

Упражнение в составлении словосочетаний (любимый город, родной го-

род, свежий воздух, новые дома); предложений с однородными сказуемыми, 

подлежащими, определениями, дополнениями (По дороге едут автомобили, 

автобусы, такси. Город растет, цветет. В Дубне много улиц, парков, пло-

щадей.); сложные предложения с союзом «а» (Дубна – маленький город, а 

Москва – большой город.); составление предложений по картинке, по опор-

ным словам; описательных рассказов по предложенному плану. Развитие 

навыка пересказа. Разучивание стихотворений по заданной теме. Сопровож-

дение речи движением (физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  
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«Звук ш.  

Буква Ш»  

  

  

  

  

  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношения и  

обучение грамоте  

Знакомство со звуком «ш»; практическое усвоение понятий «согласный 

звук», «глухой звук», «твердый звук»; дифференциация понятий «согласный 

звук» - «гласный звук»; использование символов, обозначающих твердый со-

гласный звук, глухой согласный звук; определение позиции изучаемого звука 

в слове (начало слова, середина слова, конец слова); обозначение места звука 

в слове на схеме; совершенствование навыка деления слова на сло-

ги;упражнение в слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе открытых и 

закрытых слогов с  

      изучаемым звуком, 1-2-3-сложных слов; составление предложений с за-

данным словом (словами); воспроизведение слоговых рядов, рядов слов; 

работа со звуковыми линейками, с символами, обозначающими «слово», 

«слог», «согласный звук»; развитие слухового внимания, слуховой памяти, 

фонематического восприятия. Работа с деформированным предложением. 

Упражнение в анализе предложений, составление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Ш». Практическое усвоение понятия «соглас-

ная буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание 

буквы из палочек, из ниток, из проволоки. Обведение трафаретов, штри-

ховка. Узнавание буквы в ряду других букв, схожих по написанию; на за-

шумленных рисунках. Дописывание элементов буквы. Печатание буквы, 

слогов, слов типа наш, ваш, каша, ноша, Паша, мишка, мошка, пышка, 

шутка, машина и т.д.; печатание предложений.Чтение слогов, слов с изуча-

емой буквой, предложений (У кошки шуба. У Маши каша. У папы машина. 

У машины шины. Камыш шумит и т.д.). Знакомство с написанием слога 

«ши».  

2.  «Насекомые»  

  

  

1-я 

неделя 

Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающе-

го понятия «насекомые», названий насекомых и знания о том, где живут, 

чем похожи и чем отличаются.  
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  мая  

(2 

занятия)  

Развитие 

грамматическ

ого речи.  

  

строя  Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы 

существительных (жук – жучок, лапа – лапка, пчела – пчелка), прилага-

тельных (короткие лапы – коротенькие лапки); приставочных глаголов 

(лететь, улететь, прилететь, перелететь); сложных слов (трудолюбивая 

пчела, желтокрылая бабочка); образования глаголов совершенного и 

несовершенного вида (лететь – прилететь - улететь); притяжательных 

прилагательных (муравьиная, комариный); единственного и мн. числа су-

ществительных в им., род.падежах (муха – мухи – много мух, комар – ко-

мары – много комаров). Упражнение в согласовании существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже (майский жук, крупная пчела, тон-

кое жало, лесные муравейники); в согласовании существительных и числи-

тельных (один муравей, два муравья, пять муравьев); практическое усвое-

ние родовой принадлежности существительных (моя пчела, мой муравей, 

мое насекомое, мои жуки). Практическое усвоение предложно-падежных 

конструкций: вин.пад. без предлога (поймал жука, строит муравейник), с 

предлогом «на» (села на цветок); предл. пад. с предлогом «в» (сидит в 

улье, живет в муравейнике), род. пад. с предлогом «из», «с» (из муравей-

ника, с цветка), с предлогом «у» (у стрекозы, у жука); творит. падеж без 

предлога (ловить сачком). Упражнение в подборе антонимов (маленький – 

большой, громко – тихо, быстро – медленно, вредный – полезный); в под-

боре родственных слов  

    (муравей – муравьишка – муравейник – муравьиный). Знакомство с много-

значными словами (крыло, лапа).  



 

171 

 

Обучение 

связной речи  

Развитие навыка составления словосочетаний (майский жук, желто-

крылая бабочка, трудолюбивый воробей, вредные насекомые); составления 

предложений с однородными подлежащими, сказуемыми, определениями, 

дополнениями (Бабочка, муравей, стрекоза – это насекомые. Бабочки ле-

тают, порхают, кружатся. Стрекоза перелетает с листочка на листочек, 

с цветочка на цветочек, с травинки на травинку.).Составление сложных 

предложений с союзами «и», «а» (Бабочка летает, а муравей полза-

ет.Бабочка летает быстро, а муравей ползет медленно.). Составление 

предложений по картинке; пересказ с помощью вопросов; составление опи-

сательных рассказов по предложенному плану, по схеме. Развитие навыка 

пересказа. Разучивание стихотворений по заданной теме. Сопровождение 

речи движением (физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  
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«Звуки с-ш.  

Буквы С, Ш»  

  

  

«Звуки р, рь. 

Буква Р»  

  

  

  

  

1 занятие  

  

  

1 занятие  

Формирование 

звукопроизношения и  

обучение грамоте  

Закрепление знаний, умений, навыков, полученных на занятиях по 

обучению грамоте при изучении данных звуков. Дифференциация звуков 

сш и букв, их обозначающих.  

  

Знакомство со звуками «р», «рь»; практическое усвоение понятий «со-

гласный звук», «звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук»; дифферен-

циация понятий «согласный звук» - «гласный звук», «твердый звук – мягкий 

звук»; использование символов, обозначающих твердый, мягкий согласный 

звук; звонкий согласный звук; определение позиции изучаемого звука в сло-

ве (начало слова, середина слова, конец слова); обозначение места звука в 

слове на схеме;совершенствование навыка деления слова на слоги; упраж-

нение в слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе открытых и закрытых 

слогов с изучаемым звуком, 1-2-3-сложных слов; составление предложений 

с заданным словом (словами); воспроизведение слоговых рядов, рядов слов; 

работа со звуковыми линейками, с символами, обозначающими «слово», 

«слог», «согласный звук»; развитие слухового внимания, слуховой памяти, 

фонематического восприятия. Работа с деформированным предложением. 

Упражнение в анализе предложений, составление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Р». Практическое усвоение понятия «согласная 

буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы 

из палочек, из ниток, из проволоки. Обведение трафаретов, штриховка. 

Узнавание буквы в ряду других букв, схожих по написанию; на зашумлен-

ных рисунках. Дописывание элементов буквы. Печатание буквы, слогов, 

слов типа рак, рот, дары, реки, репа, раки, шары,  
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   норы, норка, горка, сухари, рыбаки и т.д.; печатание предложений.Чтение 

слогов, слов с изучаемой буквой, предложений (У рыбака рыба. У Риты су-

хари. У Бори шары и т.д.)  
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3.  «Цветы»  2-я неде-

ля мая (2 

занятия)  

Лексика.  Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающего поня-

тия «цветы», названий цветов; закрепление представлений об их строении, 

отличительных признаках; умение различать деревья, кустарники, цветы.  
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  Развитие граммати-

ческого строя речи.  

  

Упражнение в словоизменении - преобразование единственного числа имен 

существительных во множественное в именительном и родительном паде-

жах (мак – маки – много маков, василек – васильки – много василь-

ков, лепесток – лепестки – много лепестков); в согласовании имен существи-

тельных с прилагательными в роде, числе, падеже; местоимениями (мой, 

моя, мое, мои), числительными; употреблении глаголов 3 лица в единствен-

ном и множественном числе (роза цветет – розы цветут). Развитие навыка 

словообразования: образование и употребление уменьшительно-

ласкательной формы существительных (стебелек – стебелечек, цветок – цве-

точек лист – листочек), прилагательных (желтый – желтенький, красный – 

красненький, голубой - голубенький); образование глаголов от прилагатель-

ных (желтый – желтеет, красный – краснеет, белый – белеет), относительных 

прилагательных (весна – весенний, сад – садовый, поле - полевой); образо-

вание существительных суффиксальным и приставочным спосо-

бом (цветник, цветочница); однокоренных слов (роза – розочка – розовый – 

розарий; лист – листья - листок – листочек); сложных слов (цветовод, садо-

вод). Практическое усвоение предложно-падежных конструкций: вин.пад. 

без предлога (увижу розу, найду фиалки), с предлогом «на» (пчела села на 

цветок);предл. пад. с предлогами «в», «на» (растет в поле, цветет на полян-

ке), род. пад. с предлогом «у» (у фиалки, у василька), тв. пад. с предлогами 

«с», «над» (стебелек с листочками, летать над колокольчиком), без предлога 

(любоваться цветами). Упражнение в подборе антонимов (большой – ма-

ленький, крупный – мелкий, яркий – тусклый).  
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  Обучение связной 

речи  

Развитие навыка составления словосочетаний (нежный цветок, молодой ко-

локольчик, душистая роза); предложений с однородными сказуемыми, под-

лежащими, определениями, дополнениями (В саду растут розы, ирисы, геор-

гины. Весной цветы появляются, растут, цветут. Я знаю розу, астру, тюль-

пан.); сложные предложения с союзом «а» (Медуница желта, а ветреница 

белая.); Упражнение в составлении предложений по картинке, по опорным 

словам; описательных рассказов о цветах по  
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   предложенному плану. Развитие навыка пересказа. Разучивание стихотворе-

ний по заданной теме. Сопровождение речи движением (физкульминутки, 

пальчиковая гимнастика).  
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 «Звуки р-л.  

Буквы Р, Л»  

  

  

«Звук ж.  

Буква Ж»  

  

  

  

  

1 

занятие  

  

  

1 

занятие  

Формирова

ние 

звукопроизношен

ия обучение 

грамоте  

и  Закрепление знаний, умений, навыков, полученных на занятиях по 

обучению грамоте при изучении данных звуков. Дифференциация звуков рл 

и букв, их обозначающих.  

  

Знакомство со звуком «ж»; практическое усвоение понятий «соглас-

ный звук», «звонкий звук», «твердый звук»; дифференциация понятий «со-

гласный звук» - «гласный звук»; использование символов, обозначающих 

твердый согласный звук, звонкий согласный звук; определение позиции 

изучаемого звука в слове (начало слова, середина слова); обозначение места 

звука в слове на схеме; совершенствование навыка деления слова на сло-

ги;упражнение в слоговом анализе; звуковом анализе и синтезе 1-2-3-

сложных слов; составление предложений с заданным словом (словами); 

воспроизведение слоговых рядов, рядов слов; работа со звуковыми линей-

ками, с символами, обозначающими «слово», «слог», «согласный 

звук»; развитие слухового внимания, слуховой памяти, фонематического 

восприятия. Работа с деформированным предложением. Упражнение в ана-

лизе предложений, составление схемы предложения.  

Знакомство с буквой «Ж». Практическое усвоение понятия «согласная 

буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание буквы 

из палочек. Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание буквы в ряду дру-

гих букв, схожих по написанию; на зашумленных рисунках. Дописывание 

элементов буквы.  

4.  «Школа»  

  

3-я Лексика.   Расширение, активизация словаря по теме; закрепление обобщающих 

понятий «школа», «школьные принадлежности».  
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неделя 

мая  

(2 

занятия)  

Развитие 

грамматического строя 

речи.  

  

Упражнение в словоизменении - преобразование единственного числа 

имен существительных во множественное в именительном и родительном 

падежах (ручка – ручки – много ручек, урок – уроки – много уроков, ранец – 

ранцы – много ранцев); в согласовании имен существительных с прилага-

тельными в роде, числе, падеже; местоимениями (мой, моя, мое, мои), чис-

лительными; употреблении глаголов 3 лица в единственном и множествен-

ном числе (ученик читает – ученики читают, урок начинается – уроки 

начинаются). Развитие навыка словообразования: образование и употребле-

ние уменьшительноласкательной формы существительных (карандаш – ка-

рандашик, линейка – линеечка, звонок – звоночек), относительных прилага-

тельных (осень – осенний, школа – школьный); образование существитель-

ных  

 суффиксальным и приставочным способом (учитель, учительница); одноко-

ренных слов (школа – школьный - школьник).Практическое усвоение пред-

ложно-падежных конструкций: вин.пад. без предлога (учу уроки, дарю бу-

кет, покупаю пенал), с предлогом «на» (я иду на урок);предл. пад. с предло-

гами «в», «на» (учится в школе, играет на перемене), род. пад. с предлогом 

«у» (стоять у доски, отвечать у доски), тв. пад. с предлогами  

«с», «над» (пенал с ручками, ранец с учебниками, дневник с оценками). 

Упражнение в подборе антонимов (большой – маленький, тяжелый – легкий, 

далеко – близко).  
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   Обучение 

связной речи  

 Развитие навыка составления словосочетаний (громкий звонок, свет-

лая школа, дружный класс); предложений с однородными сказуемыми, 

подлежащими, определениями, дополнениями (В пенале лежат ручки, ка-

рандаши, ластики.В школе ребята читают, считают, рисуют.); сложные 

предложения с союзом «а» (Книга толстая, а тетрадь тонкая.). Упраж-

нение в составлении предложений по картинке, по опорным словам.  

Развитие навыка пересказа. Разучивание стихотворений по заданной теме. 

Сопровождение речи движением (физкульминутки, пальчиковая 

гимнастика).  

«Звук ж.  

Буква Ж»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Звуки ш-ж.  

Буквы Ш, Ж»  

1 занятие  

  

  

  

  

  

  

1 занятие  

Формирова

ние 

звукопроизноше

ния обучение 

грамоте  

и  Знакомство с буквой «Ж». Практическое усвоение понятия «соглас-

ная буква». Дифференциация понятий «звук» – «буква». Выкладывание 

буквы из палочек. Обведение трафаретов, штриховка. Узнавание буквы в 

ряду других букв, схожих по написанию; на зашумленных рисунках. До-

писывание элементов буквы. Печатание буквы, слогов, слов типа жук, жу-

ки, жаба, ужата, ежата, жакет, ежи, ужи, этажи и т.д.; печатание предложе-

ний.Чтение слогов, слов с изучаемой буквой, предложений (У ежа ежата. У 

реки жаба. У Жоры жуки и т.д.). Знакомство с написанием слога «жи».  

  

Закрепление знаний, умений, навыков, полученных на занятиях по 

обучению грамоте при изучении данных звуков. Дифференциация звуков 

ш-ж и букв, их обозначающих.  

5.  «Лето»  4-я 

неделя 

мая  

(2 

занятия)  

Лексика.   Развитие логики, мышления на основе упражнений в установлении 

причинно-следственных связей. Расширение, активизация словаря по теме; 

закрепление в речи понятия «лето», знание основных признаков лета, по-

следовательности времен года.  

Развитие 

грамматическ

ого речи.  

  

строя  Развитие навыка образования уменьшительно-ласкательной формы 

существительных (солнце – солнышко, ветер – ветерок, дождь – дождик); 

уменьшительно-ласкательной формы прилагательных (теплый ветер – 

тепленький ветерок); относительных прилагательных (лето - летний,  
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    солнце – солнечный, черника - черничный); наречий от существительных 

(жара – жарко); единственного и множественного числа существительных 

в им. и род.падежах (ягода – ягоды – много ягод, птица – птицы – много 

птиц); глаголов 3-го лица ед. и мн. числа (Ягода спеет. – Ягоды спеют.). 

Упражнение в согласовании существительных и числительных (одна пана-

ма, две панамы, пять панам); существительных и прилагательных в роде, 

числе, падеже (сладкая ягода, сладкие ягоды, сладких ягод). Усвоение пред-

ложно-падежных конструкций: вин.пад. без предлога (собираем малину); с 

предлогом «на», «в» (Бабочка села на цветок. Мы отдыхали на море. Ле-

том я был в деревне у бабушки.), род.пад. с предлогом «из» (варенье из чер-

ники, венок из одуванчиков). Упражнение в подборе антонимов (холодный – 

жаркий, солнечный – дождливый, тепло – свежо); синонимов (спеет, зре-

ет; прохладно, свежо); однокоренных слов (ягода – ягодка – ягодный; море 

– моряк – морской – мореход).  

Обучение 

связной речи  

Составление словосочетаний (спелая черника, зеленая лужайка, поле-

вые цветы, сделать венок, букет ромашек); составление сложных предло-

жений с союзом «а» (Летом жарко, а зимой холодно.); составление предло-

жений с однородными сказуемыми (Ягоды растут, спеют, зреют, налива-

ются.), с однородными определениями (Черника спелая, мягкая, крупная, 

ароматная.). Составление предложений по картинке, по опорным словам; 

составление описательного рассказа о времени года по предложенному пла-

ну, по схеме; сравнительно-описательных рассказов по схеме (зима – лето); 

составление рассказа по серии сюжетных картин; пересказ короткого текста. 

Разучивание стихотворений, загадок по заданной теме. Сопровождение речи 

движением (физкульминутки, пальчиковая гимнастика).  

«Буквы Е, Я»  

  

  

  

  

2 занятия  Формирование 

звукопроизношения и  

обучение грамоте  

Знакомство с буквами «Е», «Я». Практическое усвоение понятия 

«гласная буква». Выкладывание букв из палочек, из ниточек. Обведение 

трафаретов, штриховка. Узнавание букв в ряду других букв, схожих по 

написанию; на зашумленных рисунках. Дописывание элементов букв. Печа-

тание букв, слогов, слов с изучаемыми буквами; печатание предложений. 
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Чтение слогов, слов, предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 

фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообраз-

ной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребен-

ка деятельности.  

РППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной де-

ятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семь-

ей.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экс-

периментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходи-

мость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отра-

жает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучаю-

щихся, 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, рас-

крывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

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.  

Всоответствии с ФГОСДО, РППС:  

 содержательно-насыщенная;  

 трансформируемая;  

 полифункциональная;  

 вариативная;  

 доступная;  

 безопасная.  

В группе предусматривается следующий комплекс центров детской активности  

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и ма-

лой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции со-

держания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;  

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для раз-

вития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

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

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметызаместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного мате-

риала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, де-

монстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей 

в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

эстетическое развитие»;  
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 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции со-

держания образовательных областей «Познавательное развитие»,  

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

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудова-

ние, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способ-

ствуют реализации поисковоэкспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расши-

рение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспита-

ние, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной ли-

тературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных об-

ластей;  

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет органи-

зовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с со-

держанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие»;  

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения вос-

питанников;  

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятель-

ности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие».  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных со-

трудников.  

Предметно-пространственная среда группы состоит из: 

Центр строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 
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• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая ме-

бель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушеч-

ная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

 

Центр для театрализованных (драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованное представленеие) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответ-

ствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски жи-

вотных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, 

настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или загото-

вок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или 

ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 

Центр (уголок) музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

 

Центр изобразительного искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки. 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 
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• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

 

Центр мелкой моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

 

 

 

 

 

Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

 

Уголок настольных игр 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 
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• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

 

Центр математики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения 

по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и 

символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (д демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

 

 Центр науки и естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых 

шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 
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• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

 

Литературный центр (книжный уголок) 

Оборудование 
• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым тек-

стом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материа-

ла) 

 

Место для отдыха 

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

 

Центр песка и воды 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

 

Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 
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Место для группового сбора 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в помещении группы наличие оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования;  

2.Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водо-

снабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации ре-

жима дня; организации физического воспитания;личной гигиене персонала;  

2. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

3. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране тру-

да работников;  

4. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития.  

Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных мо-

дулей соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по прин-

ципу предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы детей.  

Перечни функциональных модулей в части общефункциональных компонентов, 

таких, как мебель, сопутствующее оборудование, образовательные и развивающие ин-

формационные технологии.  

 

№ п/п  Наименование  Количество  

1  Рабочий стол  1  

2  Компьютер  1  

3  
Стул взрослый 

 1 

4  
Столы детские  

 2 

5  
Стульчики детские  

 3 
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6  
Мебельная стенка  

 1  

7  
Зеркало настенное  

 1  

10  
Полотенце  

 2 

12  
Полка  

 1  

15  Коробки и папки для пособий     

16  Комплект зондов для постановки звуков   1  

17  
Шпатели для индивидуального вспомога-

тельные инструменты для  

звукопроизношения (индивидуальные)  

использования, 

коррекции 

  

  

  

 

Программно-методическое обеспечение логопедического кабинета 

1. Зонды для постановки звуков, массажные. 

2. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, лтарлевыс салфетки. 

3. Спирт. 

4. Дыхательные тренажёры (свистки, дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри, 

пёрышки, сухие листочки)  

5. Картотека материалов для автоматизации и дифферециации свистя щих,шипящих 

звуков.аффрикат сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,предложения, по-

тешки, чистоговорки.скороговорки, тексты). 

6. Логопедические альбомы для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения И.А.Смирной. 

7. Логопедические альбомы для обследования звукопроизношения 

8. И.А.Смирновой. 

9. Логопедтческие альбомы для обследования фонетико-фонематической системы ре-

чи И.А.Смирнова. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

11. Сюжетные картинки. 

12.  «Алгоритм» описания игрушек», описания фруктов, овощей, животных 

13. Лото, домино по изучаемым темам. 

14. «играйка 1», «играйка 2», «играйка 3» для уточнения математического словаря. 

«играйка5», «играйка-грамотейка». 

15. Серии демонстрационных картин «Круглый год», «Мир природы», «Живая приро-

да», «В мире растений», В мире животных», «Все работы хороши», «Кем быть?». 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счётный мате-

риал, 

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистя-

щих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков. 

18. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации свистящих и ши-

пящих 

19. Картотека словесных игр, коммуникативных игр. 

20. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития звукового и слогового ана-

лиза и синтеза («подбери схему», «помоги незнайке», «волшебные дорожки») 
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22. Раздаточный материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложе-

ний (пластмассовые прямоугольники кружки)  

23. Разрезной и магнитный алфавит. 

24. Алфавит на кубиках. 

25. Слоговые таблицы. 

26. «Мой букварь». 

27. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

28. Наборы игрушек для инсценировок трёх-четырёх сказок. 

 

Центр сенсорного развития:  

1. Звучащие  

2. Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки с различ-

ными наполнителями-горохом, фасолью) 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Касеты с записями «голосов природы». 

5. Карточки со срезаными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

6. Настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия 

ипрофилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает»). 

7. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга» «Спрячь бабочку»). 

8. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша. 

9. 3анимательные игрушки для развития тактильных ощущений ( плоские фигурки 

животных, « Тактильные коврики»». 

10. «мешочек»  с мелкими деревянными игрушками, пластиковыми фигурками   

 

Центр моторного и конструктивного развития: 

I Плоские изображения по всем изучаемым лексическим темам. 

2.Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

З Кубики по всем изучаемым темам. 

4.Игра « Составь из частей» для коврографа и магнитной ДОСКИ по всем темам. 

5.пальчмковые бассеины с различными наполнителями ( желудями,фасолыо, горо-

хом). 

6.Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7.Мяч среднего размера, малые мячи разных размеров- 1 0 шт. 

8.ФлаЖКИ разных цветов- Л 0 шт. 

9.Игрушки -шнуровки.игругпки-застёжкп. 

10.Средняя и мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров аз неё. 

1 Средний и мелкий конструктор типа « Лего» и схемы выполнения построек. 

12.Средние и мелкие бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

13.3анимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14.Игрушка «Лицемер». 

Уголок игр и игрушек для мальчиков: 

1 .Модели транспорта разных цветов и размеров. 

2.Сборные модели транспорта. 

З.Металлический конструктор. 

4.Фигурки людей и животных. 
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5.Разрезные картинки из 8-12 частей с изображением машин. 

6.Пазлы с изображением машин.  

7 .Автомобильные каталоги. 

Уголок игр и игрушек для девочек : 

102-3 куклы и комплекты одежды. 

2.Наборы мебели и посуды для кукол. 

З.Разрезные картинки из 8-12 частей с изображением кукол, 

4.Пазлы с изображением кукол. 

5 Плоскостные изображения КУКОЛ и комплекты одежды. 

6.Каталоги модной одежды. 

 

3.3. Учебно-методическое сопровождение Программы: 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, ани-

мационных и кинематографических произведений для реализации Программы обра-

зования  

Разновозрастная к школе группа (5-7 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 А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); 

«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизо-

ванный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза ве-

лики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы).  

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добры-

ня 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 сапо-

гах» (пер. с франц. Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтер ва), «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 т 

зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зел ная исто-

рия»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А 

до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апель-

синные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин 

И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Насто-

ящий 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   Вс    наоборот»;   Серова   Е.В. Ново-

годнее»; Соловь ва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной 
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зов м?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Ча-

родейкою  зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Ч рный С. «На конь-

ках», «Волшебник».  

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробь в Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сбор-

ник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Л ле 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»; При-

швин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Сер жик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Слад-

ков 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. «Ки-

нули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет».  

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчи-

шеКибальчише и его тв рдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушкапутеше-

ственница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком зв зды протирали»; Маршак С.Я. 

«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Т плый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофь-

ева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гусилебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С.  

«Соль Земли»; Ч рный 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. Тата-

риновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, ко-

торая 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 по-

терялся, 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  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5


  

194 

 

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. Кабалев-

ского; «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. Вы-

шеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хо-

рошая», 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. Тиличе-

евой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай 

и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луго-

вая», 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. ме-

лодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косен-

ко; «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 мед-

вежат», 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 хо-

жу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 
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«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у во-

рот», «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 ин-

струмента»,  

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчи-

ки, ищи».  

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повто-

ри мелодию», «Узнай произведение».  

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мело-

дия, 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. Старока-

домского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, 

обраб. А. Жилинского; «Русский 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. Алексан-

дрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний 

день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленуш-

ка», «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 «Прогул-

ка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. 

Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Се-

ребрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на 

Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Ал нушка и братец Ива-

нушка»; 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 «За-

пахи 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  

Анимационные произведения  
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Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 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 «Союзмульт-

фильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955.  

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 

1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Кова-

левская, 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.  

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», режиссерВ.Бедошвили,  

2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 

Е.Ернова  

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режисс р А.Бахурин  

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режисс ры: Р.Соколов, А. Гор-

бунов, 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 «Со-

юзмультфильм», режисс р Л.Атаманов, 1957.  

 Полнометражный  анимационный  фильм  «Аленький  цветочек»,  студия  

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952.  

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984.  

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет)  

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Зв здные собаки», ки-

ностудия «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, ре-

жиссер Р. Аллерс, 1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Dis-

ney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951.  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
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Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режис-

сер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989.  

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt 

Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США.  

Полнометражный анимационный фильм 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 Anima-

tions, 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», режис-

сер А. Нечаев, 1977.  

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964.  

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Лен-

фильм», режисс ры И.Усов, Г.Казанский,1975.  

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режисс р Э.Бостан,1976. Ки-

нофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режисс р 

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. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы  

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педа-

гогическими работниками,  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной про-

граммы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего вре-

мени ее реализации в Организации или в дошкольной группе.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответ-

ствовует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования", утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н.  

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педа-

гогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняю-

щими вспомогательные функции.  

При работе с детьми с ОВЗ в группе комбинированной или компенсирующей 

направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных ра-

ботников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной де-

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам 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 об-

разования не реже одного раза в три года за счет средств Организации.  

  

Кадры МБДОУ №8 «Аленький цветочек» 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

2 
Численность педагогических работников, имеющих высшее об-

разование 
3 

3 
Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 
3 

4 
Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
8 

5 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 

 

6 
Численность педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория: 
 

7 Высшая 5 

8 Первая 1 

9 
Численность педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
 

10 До 5 лет 1 

11 Свыше 25 лет 4 

12 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 

13 Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 5 

14 Учитель-логопеда 1 

15 Воспитатель 8 

16 Педагог-психолог 1 

 

 

3.5. Гибкий режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодр-

ствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее са-

мочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, потребностей участни-

ков образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на откры-

том воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Со-

https://docs.google.com/document/d/1_HBc8xtLKhfDlBi3Dy5VMPO-PyiYdGKc/edit?usp=sharing&ouid=109405831686604147228&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_HBc8xtLKhfDlBi3Dy5VMPO-PyiYdGKc/edit?usp=sharing&ouid=109405831686604147228&rtpof=true&sd=true
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держание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возраст-

ные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенно-

сти.  

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 ви-

дами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, про-

гулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной систе-

ме 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.  

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-

часовом пребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигиениче-

ских 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, обе-

да, полдника, ужина).  

  
Гибкий режим дня в дошкольных группах 

Холодный период года  

Содержание  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  

Завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  

Игры, подготовка к занятиям  9.00-9.15  -  

Утренний круг,   занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, перерывы меж-

ду занятиями, не менее 10 минут)  

   9.15-10.15    9.00-10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки  

10.15-12.00  10.50-12.00  

Второй завтрак  10.30-11.00  10.30-11.00  
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Обед  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  

Уплотненный полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

вечерний круг, коррекционное занятие по за-

данию учителя-логопеда  

  

16.00-17.00  16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 самостоятельная деятельность детей, уход до-

мой  

17.00-17.30  17.00-17.30  

Тѐплый период года  
  

Утренний прием детей, игры, самостоя-

тельная деятельность, утрен-

няя гимнастика (не менее 10 минут)  

7.30-8.30  7.30-8.30  

Завтрак  
8.30-9.00  8.30-9.00  

Утренний круг, игры, самостоятельная 

деятельность  

9.00-9.15  -  

Второй завтрак  
10.30-11.00  10.30-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки  

9.15-12.00  9.00-12.00  

Обед  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  

Уплотненный полдник  
15.30-16.00  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность де-

тей, вечерний круг  

16.00-17.00  16.00-17.00  
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоя-

тельная деятельность детей, уход домой  

17.00-17.30  17.00-17.30  

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны также должны соблюдаться определен-

ные требования.  

 

3.6. Учебный план  

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образова-

тельного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфи-

ческих детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать орга-

низующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явле-

ния 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 те-

матических образовательных проектов (старшая и Разновозрастная группы), в которых 

комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через 

различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образо-

вательных областей.  

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам:  

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образователь-

ных 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 «Соци-

ально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-

эстетическое развитие»),  

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Со-

циально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-

эстетическое развитие»),  

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с образо-

вательными 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 «Художе-

ственно-эстетическое развитие»).  

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со 

всеми образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются 

занятия по направлениям:  

«Развитие речи»,  

«Воспитание любви и интереса к художественному слову».  

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» (в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по 

направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование 

(творческое конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)».  

https://docs.google.com/document/d/1_HBc8xtLKhfDlBi3Dy5VMPO-PyiYdGKc/edit?usp=sharing&ouid=109405831686604147228&rtpof=true&sd=true
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Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО прово-

дятся занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия 

по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы.  

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образова-

тельных областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и де-

тей. 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 восприя-

тие детьми художественной и познавательной литературы, экспериментирование и иссле-

дование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном угол-

ке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня.  

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по 

реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошколь-

ной 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 – ком-

муникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, двигатель-

ная активность, – через которую реализуются все образовательные области. Эти виды дет-

ской деятельности осуществляются какв форме специально организованных занятий – по 

развитию речи, развитию элементарных математических представлений, конструирова-

нию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных 

формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидак-

тической, с правилами), педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чте-

нии художественной литературы, экспериментировании и исследовании, наблюдениях, 

экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок).  

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обу-

чающие, 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 

длясамостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помеще-

ния группы, размещение атрибутов длясюжетно-ролевых игр детей). Представлены также 

краткие рекомендации воспитателю по организации детской игры.  

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Про-

граммы (IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций дляродителей, со-

ветов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения де-

тям.  

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. Имен-

но учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образова-

тельный процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая его активным участни-

ком образовательного процесса.  
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В Учебном плане предусмотрены тематические недели для всех возрастных групп 

детского сада и тематические образовательные проекты для групп старшего дошкольного 

возраста (старшая и Разновозрастная к школе группы).  

 

Учебный план 

Формы организации образовательного процесса в течение недели. Разновозраст-

ная к школе группа (дети 5-7 лет) 

Формы  

организации 

обр. процесса  

Образовательн

ая область, 

направлени

е  

Количес

тво  

День 

недели  
 

Понедель

ник  

Вторн

ик  

Сре

да  

Четве

рг  

Пятн

ица  

Заня-

тие (на 

любом за-

нятии  

решаются за-

дачи соци-

ально- 

коммуникати

вного 

развития 

детей)  

Основы науки  и 

естествознания  
1            

Рече-

вое развитие, основы 

грамотно-

сти(коррекционное)  

4            

Математическое 

развитие  
2            

Развитие графомотор

ных  

навков  

1            

Художественно-

эстетическое разви-

тие:  

 рисование,  

лепка, аппли-

кация, ручной 

труд, музыка  

1  

1  

  

2  

          

Физическое раз-

ви-

тие: физкультур

а в помещении; 

физкультура на 

воздухе  

  

2  

1  

          

Беседа, загадка, разговор    +  +  +  +  +  

Мастерская      +    +    

Коллекционирование    +      +    

Чтение художественной и по-

знавательной литературы  
  +  +  +  +  +  

Реализация проектов            +  

Экспериментирование и 

наблюдение  
    +      +  

Игра    +  +  +  +  +  

Конкурсы, викторины, досуги        +    +  

Решение ситуативных задач    +    +      
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Работа в книжном уголке    +  +  +  +  +  

Другие 

формы:  
              

Общее количество занятий в неделю 15. Большинство занятий проводятся в 

первую половину дня, после дневного сна могут организовываться занятия по художе-

ственно-эстетической направленности, связанные с продуктивными видами деятельности. 

Длительность занятий – до 30 минут. 

  

3.7.Календарный учебный график  

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, ре-

гламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2023-

2024 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учрежде-

нии Детский сад комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек» города Лермонтова 

Ставропольского края.  

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими норма-

тивными документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (часть 9 статьи 2);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным образовательным программам дошкольного образования»  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования  

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Уставом  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофи-

зические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоро-

вья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведе-

ния:  

 режим работы ДОУ;  

 продолжительность учебного года;  

 сроки проведения мониторинга;  

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом макси-

мальной 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  
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Нерабочие дни  
Суббота, воскресенье и празднич-

ные 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 сен-

тября 
2 недели  

Итоговый мониторинг  Вторая половина мая  2 недели  

  

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием пар-

циальных программ и методик 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  

Парциальная программа:  

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развитиядетей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»», Методические пособия:  

Е.В. Баранова, A.M. Савельева «От навыков к творчеству»,  

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество»,  

О.А. Соломенникова «Радость творчества»,  

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования»,  

Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста»,  

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»,  

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», Т.Н. Суворова «Танцевальная ритмика»,  

Т.Э. Тютюникова «Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Тутти»  

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Физическое 

развитие» 

О.Ф. Григорьева, Г.Д. Корепанова, И.С. Морозова «Азбука здоровья»,  

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»,  

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве»,  

Л.Д. Глазырина «Физическая культура в младшей группе детского сада»,  

В.В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет:планирование, конспекты 

занятий»,  

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»,  

М.А. Рунова «Двигательная активность ребѐнка в детском саду»,  

И.М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»,  

М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим»  

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Развитие 

графомоторных навыков» 

Л.М. Граб «Развиваем графические навыки» (рабочая тетрадь для детей с ОНР);  

Т.А. Воробьѐва, Т.В. Гузенко «50 уроков для подготовки руки к письму» 

(для детей 4-7 лет)  
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Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое 

развитие»  
Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет (Программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации). - М.: ТЦ Сфера, 2014 г.  

Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет  

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»  
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: 

Мозаика – Синтез 2015 г.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности дошкольников» (2-7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007 г. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). - М.: Мозаика –Синтез, 2015 

г.  

Лыкова И. А., Шипунова В. А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность» – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013 г.  

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие»  
Формирование элементарных математических представлений: 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 5-6 л. - М.: Мозаика –Синтез, 2015 г.  

Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для учителей и 

родителей. – М.: Знание, 1993 г. 

Ерофеева Т. И. Математические сказки: пособие для детей 5 -6 лет. – М.: Просвещение, 

2008 г. 

Комарова Л. Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению 

математике детей 5 – 7 лет. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 г. 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 5-

6 л. - М.: Мозаика – Синтез, 2020 г.  
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