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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее 

ДОУ), в группах компенсирующей направленности, направлена на обеспечение прав семьи, 

на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития.  

Образовательная деятельность в Государственном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад д/с № 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга в 

группах компенсирующей направленности осуществляется в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее Стандарт) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и режима  

обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи (об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20) постановление от 28 сентября 2020 № 28 

• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"от 30.06.2020г. № 16 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП ДО),  для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), которая  является обязательным 

нормативным документом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 

Петербурга, и обеспечивает коррекционно - образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) различного генеза (по клинико-

педагогической классификации) от 5-ти до 7-ми лет, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, разработана с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
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качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Целью АОП ДО обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи АОП ДО: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 
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5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

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

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

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

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

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

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР (5-6 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 20-25 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 

и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы подготовительного 

возраста (6-7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
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28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,  

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).  

 

АОП ДО реализуется в :  

 непрерывной образовательной деятельности (организованная),  

 совместной   деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.  

 во взаимодействии с семьями детей. 

  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

В ГБДОУ детский сад №65 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 

Петербурга, в группы компенсирующей направленности принимаются дети с 1-4 группами 

здоровья в возрасте 5-7 лет.  

С 01.09. по 31.08. функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи общее недоразвитие речи. 

 

Срок реализации Программы – 2 года. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования 

 образовательного запроса родителей 

 видовой структуры групп и другое 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей. И 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,  напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги. Складывать (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала.  Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться  восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием 
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формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи. Об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий. Представления о развитии и т.д. Кроме  того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте  у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так. 

Например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные  причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость. Распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

– ролевой игре  и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи. Активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности. Отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать. Причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 лет. 

 В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которой поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель – мама или покупатель – шофер и т.п.  Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта часть 

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер. Обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.п. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми их объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 
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 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить. Предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

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

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона. Грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражается как расширяющий 

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

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

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

Психолого- педагогическая характеристика особенностей психофизического развития 

детей с ОВЗ. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

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

(Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 
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зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

«Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи» При общем недоразвитием речи отмечается позднее её начало, 

скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

По клиническому составу выделяют три основные группы. 

- неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно выраженные 

указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи 

у детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», такими, как 

недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и 

пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция 

произвольной деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как синдром 

повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, 

синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая 

работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная 

неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых зон 

коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной алалией. 

По степени проявления речевого нарушения. Условно выделяют три уровня общего 

недоразвития речи (далее ОНР). Каждый уровень отражает определенный период усвоения 

родного языка ребенком (А.Н.Гвоздев "Вопросы изучения детской речи"). 

Первый уровень речевого недоразвития характеризуется как отсутствие 

общеупотребительных словесных средств общения" и соотносится с первым периодом 

усвоения языка, названным А.Н.Гвоздевым "Однословное предложение. Предложение из двух 

слов-корней". 

Второй уровень общего недоразвития речи характеризуется как "начатки фразовой 

речи" и соответствует периоду нормы "Усвоение грамматической структуры предложения". 

 Третий уровень общего речевого недоразвития характеризуется как "обиходная 

фразовая речь с пробелами лексико-грамматического и фонетического строя" и представляет 

собой своеобразный (патологический) вариант периода усвоения ребенком морфологической 

системы языка». 

Общая характеристика детей с первым, вторым, третьим уровнем речевого развития детально 

представлена Р. Е. Левиной. 

 Четвёртый уровень речевого развития характеризуется остаточными явлениями не 

резко выраженного общего недоразвития речи.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных 

возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Характеристика I уровня недоразвития речи 

На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь элементы речи.  
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Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых 

комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — машина 

поехала, «ли» — пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — «угу», киска 

— «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное слово (воробей 

— «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных по звучанию («пать» 

—спать, «акыть» — открыть).  

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» обозначает 

и лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми 

предметами, которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В 

то же время дети часто обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», 

«тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия 

предметов (открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать— «спать», 

самолет — «летай»).  

На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные 

слова-предложения. 

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, 

невозможностью произнесения многих звуков.  

У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. 

Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш 

— «дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет 

для детей невыполнимую задачу.  

 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и 

параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о 

сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отличаемые же 

малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции 

мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно 

дизонтогенетический вариант ОНР.  

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, 

дети этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в 

дальнейшем – в особых условиях обучения.  

 

Тяжёлое нарушение речи общее недоразвитие речи II уровень речевого развития: 
Активный словарь ограничен и включает существительные, глаголы, речевого небольшое 

количество развития прилагательных и наречий. 

Могут использоваться личные местоимения, предлоги в элементарном значении. 

Не знают многих значений слов, заменяют слова близкими по смыслу, объяснением значения, 

жестом, заменяют названия действий названием соответствующим по назначению предметом, 

сходным предметом с отрицанием не. В речи встречаются отдельные формы словоизменения. 

Характерно смешение окончаний существительных в косвенных падежах, 

недифференцированное употребление глагольных форм, нарушения согласования слов, 

неточное употребление или пропуски предлогов. Способами словообразования не владеют. 

Пассивный словарь шире активного. Различают некоторые грамматические формы и 

синтаксические конструкции. 

Фразовая речь состоит из немногословных простых или усеченных предложений с 

множественными 

аграмматизмами, заменами или пропусками слов, построенными с нарушением структуры 

предложения и синтаксических связей.  

Звукопроизношение значительно нарушено. Наблюдается диссоциация между 

произношением звуков изолированно и в спонтанной речи: несформированность звуковой 
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стороны речи ярче проявляется при произнесении слов и предложений. Характерны 

многочисленные искажения, замены и смешения звуков.  

 Фонематическое восприятие недостаточно развито, имеет место неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом.  

Слоговая структура слова усвоена недостаточно. При правильном воспроизведении контура 

слов нарушается звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков; замены; 

уподобление слогов; выпадение звука из закрытого слога, при стечении согласных пропуски 

слогов, опускание последнего слога. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности 

 

Характерные особенности познавательной деятельности.  
Восприятие: недифференцированность слуховых образов, затруднения при анализе 

ритмических структур, затруднение зрительного восприятия при уменьшении или увеличении 

информативных признаков, могут быть нарушения оптико-пространственного гнозиса. 

Внимание: так же наблюдается повышенная истощаемость процессов внимания, низкий 

уровень концентрации и распределения внимания, объем ниже возрастной нормы. 

Характерным показателем нарушения произвольности является повышенная отвлекаемость.  

Память: имеет место снижение возможностей запоминания вербального материала и 

продуктивности запоминания, ограничен объём слухоречевой памяти. 

Мышление: наглядно- действенное мышлений в большинстве случаев развито по возрасту, но 

наблюдается отставание в развитии наглядно- образного и словесно- логического мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, для многих характерна ригидность мышления.  

Воображение: характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость 

процессов воображения. Отмечается более низкий уровень пространственного оперирования 

образами, недостаточное развитие творческого воображения.  

Особенности моторной сферы: недостаточная сформированность двигательного 

анализатора в целом, рассогласование степени владения различными двигательными 

навыками (общей, мимической, ручной, артикуляторной моторики), трудности в обучении 

сложным моторным актам возрастают при наличии дефицита памяти и внимания. 

Эмоционально –личностные особенности. Часто характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, могут быть эмоционально 

неустойчивы, нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и 

вялость. 

 

Тяжёлое нарушение речи общее недоразвитие речи III уровень речевого развития: 

Активный словарь беден, в нем преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, речевого характеризующие качества, 

развития признаки, состояния предметов. Сложные предлоги не употребляются. Отмечается 

незнание и неточное употребление слов: имеют место замены слов близкими по смыслу или 

звуковому составу, замена слова объяснением его назначения, замены названия части 

предмета целым. Система словоизменения сформирована недостаточно: допускаются ошибки 

при склонении существительных (особенно 2 и 3 склонения и во множественном числе), при 

использовании временных и видовых форм глагола, при согласовании и управлении. 

Способами словообразования владеют слабо. Наблюдаются аграмматизмы при образовании 

новых слов, при подборе родственных слов словообразование заменяется словоизменением.  

Понимание обращенной речи приближено к норме. Недостаточное понимание изменений 

значений слов вносимых приставками и суффиксами.  Затруднено понимание логико- 

грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 
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Фразовая речь относительно развернута, преобладают простые предложения. Отмечаются 

неумение или затруднения при распространении предложений и при построении сложных. Из-

за несформированности грамматического строя речи нарушается синтаксическая связь слов в 

предложении и между частями сложного предложения. 

Звукопроизношение нарушено. Характерно Недифференцированное произнесение звуков 

(свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры): замены фонетически близких звуков; замены 

простыми по артикуляции; а так же искажения звуков. Сохраняется диссоциация между 

произношением изолированных звуков и в речи. 

Фонематическое восприятие развито недостаточно: выявляются затруднения при 

различении акустически близких звуков. Возможно овладение звуковым анализом и синтезом 

в процессе специального обучения. Дети пользуются полной слоговой структурой слова, но 

могут быть перестановки звуков, слогов. В основном нарушения слоговой структуры слов 

наблюдаются в незнакомых и многосложных словах (сокращение количества слогов, 

выпадение звука из сочетания согласных, замены, уподобление слогов). 

 

Специфические психолого-педагогические особенности 

Для познавательной деятельности характерна инертность, интеллектуальная пассивность. 

Восприятие: нечеткие слуховые образы, затруднения при восприятии и анализе ритмических 

структур, могут быть нарушения оптико-пространственного и буквенного гнозиса, 

недоразвитие зрительно- моторной координации. 

 Внимание: так же наблюдается повышенная истощаемость процессов внимания, низкий 

уровень концентрации и распределения внимания, объем ниже возрастной нормы. 

Характерным показателем нарушения произвольности является повышенная отвлекаемость  

Память: при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, 

страдает продуктивность запоминания, ограничен объем слухоречевой памяти. 

Мышление: обладая Полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно- логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Ограничения в использовании языковых средств приводят к недоразвитию вербального 

мышления – неумение рассуждать, делать умозаключения.  

Воображение отличается стереотипностью. 

Особенности моторной сферы: недостаточная сформированность двигательного 

анализатора в целом, рассогласование степени владения различными двигательными 

навыками (общей, мимической, ручной, артикуляторной моторики) 

Отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками, отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. Среди дошкольников с речевыми нарушениями по сравнению 

со здоровыми детьми существенно преобладают те, для которых характерна заниженная 

самооценка, что проявляется в большей тревожности и неуверенности в себе. 

 

Тяжёлое нарушение речи общее недоразвитие речи IV уровень речевого развития: 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция; незавершенность формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Недостаточность 

лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. 

Дети с 4 уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы 

с переносным значением. При обследовании связанной речи выявляются затруднения в 
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передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз. 

Специфические психолого-педагогические особенности 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Эмоционально - волевая сфера в пределах нормы. Познавательная деятельность: проявляет 

интерес к учебной деятельности. Не всегда принимает участие в подгрупповых занятиях. 

Учебные навыки сформированы. Усидчив, распределяет внимание на протяжении всего 

занятия. Хорошая память, устойчивое внимание. 

Фонетико- фонематическое недоразвитие речи: 

Детям с таким нарушением речи характерны проявления нарушения звукопроизношения: 

- замены звуков более простыми по артикуляции; 

- наличие диффузной артикуляции звуков, 

заменяющей группу звуков; 

- нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

- искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

При наличии большого количества дефектных 

звуков, как правило, нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных. 

Низкий уровень фонематического восприятия: - нечеткое различение фонем; 

неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; - затруднения при 

анализе звукового состава речи. 

При развернутой связной речи могут наблюдаться отдельные аграмматизмы при  

словоизменении и словообразовании, согласовании слов. Имеют место затруднения 

преобразовании распространенных простых и сложных предложений, составлении связных 

высказываний: нарушение синтаксических связей, трудности актуализации слов. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности 

Внимание менее устойчиво, чем в норме. Отличается пониженный уровень переключаемости. 

Нарушение устойчивости и переключаемости связаны с недостаточной подвижностью 

основных нервных процессов в коре мозга. Объем внимания снижен по сравнению с 

возрастной нормой, тогда как временные параметры выполнения задания могут приближаться 

к ней.  

Память у детей с функциональной дислалией и стертой формой дизартрии характеризуется 

сужением объема запоминания, ошибками при воспроизведении.  

Мышление практически не отличается от нормативных показателей. 

Нарушения эмоционально- волевой сферы выражены не резко. Нередко критичное отношение 

к состоянию собственной речи приводит к тому, что ребёнок начинает стесняться своей речи, 

избегает ситуаций речевого общения, становится замкнутым, неуверенным в своих силах и 

возможностях. В результате могут формироваться негативные личностные черты 

(замкнутость, негативизм, неконтактность). 

 

Планируемые результаты 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

 Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 
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отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

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

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

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

интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
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рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная деятельность в рамках указанных образовательных областей организуют 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители детей, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов                          / 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

 Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

Раздел 

программы   

Название диагностических 

методик   

Сроки   Ответственные  

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Игровая  

деятельность  

 

«Уровни развития сюжетно-

ролевой игры» (по Д.Б. 

Эльконину)  

«Уровень развития игровой 

деятельности детей» (по И.О. 

Ивакиной)  

  

Сентябрь, 

май   

 

Воспитатели 

Физическое  

развитие  

 

Определение физической 

подготовленности детей 

старшего дошкольного 

возраста Н.Л.Петренкина 

СПб 2007  

Сентябрь, 

май  

 

Медицинская служба, 

воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре,  

старший воспитатель 

Социально-  

личностное  

развитие 

Диагностика сферы 

межличностных отношений 

ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений 

по методике Рене Жиля.  

Диагностика личностных 

особенностей: «Цветовой 

тест М.Люшера».  

Тест уровня тревожности 

Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 

Методика «Признаки 

тревожности», Е.К.Лютова, 

Г.Б.Монина.  

Методика «Критерии 

агрессивности»,  Е.К.Лютова, 

Г.Б.Монина. 

Тест «Кактус», 

М.А.Панфилова. 

Методика «Признаки 

импульсивности», 

Е.К.Лютова, Г.Б.Монина. 

Методика «Критерии 

гиперактивности»,  

Е.К.Лютова, Г.Б.Монина. 

Методика определения 

темперамента ребенка, Б.С. 

Волков, Н.В.Волкова. 

Сентябрь, 

май 

Психологическая  

служба  

Воспитатели  

 

Познавательное  

развитие  

 

«Уровень овладения детьми 

экспериментальной 

деятельностью» (по 

Н.Л.Прохоровой)  

 «Особенности 

педагогического 

обследования 

математических 

представлений 

дошкольников» (по 

Л.И.Павловой)  

«Методика диагностики 

уровня экологической 

воспитанности детей» (по 

С.Н. Николаевой)  

Сентябрь, 

май  

 

Методическая  

служба.  

Воспитатели  

Учителя-логопеды  

педагог-психолог  
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Тест «Разрезные картинки», 

тест «Эталоны» А.А. Венгера 

(восприятие)  

Методика «10 предметов», 

тест « 10 слов» (память)  

Тест «Когана», 

«Последовательные 

картинки» Бине (мышление)  

Тест «Дорисовывание» 

(креативность), 

«Пересекающиеся линии» 

(внимание)  

(Наличие страхов) Оросник 

А.И., Захарова.  

Речевое 

развитие 

 

 Диагностика нарушений 

речи у детей  и 

организация 

логопедической работы в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения. СПБ, 

«Детство-пресс», 2000  

 О.И. Крупенчук «Речевая 

карта для обследования 

ребёнка дошкольного 

возраста» С-Пб, 

ЛИТЕРА,2013 

 Нищева Н.В. 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи (см.  п.1.4 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет .  – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.-  

 Методика проведения 

обследования ребенка с 

общим недоразвитием 

речи(с 4 до 7 лет) А.М. 

Быховская, Н.А.Казова 

«Количественный 

мониторинг общего и 

речевого развития детей с 

ОНР», С-Пб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

Сентябрь, 

май   

Воспитатели  

Учителя-логопеды  
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 Р.А. Кирьянова 

«Комплексная 

диагностика» С-Пб, 

КАРО, 2012 
*** подробный  список 

современных методик диагностики 

речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста представлен 

в рабочих программах учителей-

логопедов. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

 

«Критерии оценки 

достижений детей в ИЗО и 

критерии оценки знаний 

детей об изобразительном 

искусстве» (по Т.С. 

Комаровой и Т.Н. 

Дороновой)  

Печора К.Л., С- Г.В. «Дети 

раннего возраста в 

дошкольных учреждениях». 

(Москва, «Владос», 2003 г.)  

Программа «Ладушки» И. 

Новоскольцева, И.  

Каплунова  

Сентябрь, 

май   

воспитатели  

музыкальный  

руководитель  

 

Готовность 

детей к школе  

 

Личностная зрелость:  

Методика «Лесенка» 

В.Г.Щур; 

Методика «Какой я?» 

Р.С.Немов. 

Социальная зрелость: 

Методика мотивации учения 

М.Р.Гинзбурга; 

Методика «Запрещенные 

слова» Е.К.Вархотова, 

Н.В.Дятко; Беседа 

«Внутренняя позиция 

школьника» Т.А.Нежнова. 

«Графический диктант». 

Познавательная зрелость:  

Методика «10 слов» 

А.Р.Лурия; 

Методика 

«Последовательные 

картинки»; 

Методика «Классификация 

предметных картинок» 

Н.В.Нижегородцева; 

Методика «Проставь значки» 

Р.С.Немов; 

Методика 

«Домик»Н.И.Гуткин; 

Методика «4лишний». 

Тест Керна – Йирасека: 

Методика «Рисунок 

человека»; 

Сентябрь, 

май 

педагог-психолог  
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Методика «Подражание 

письменным буквам»; 

Методика «Срисовывание 

группы точек».  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

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

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
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тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителями (законным представителями). 

 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

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

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
 

Образовательные 

модули/культурные 

практики. 

Содержание образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

 5-6 лет 

Подготовительный 

дошкольный возраст 6-7 лет 

Игра 

 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые 

игры. 

 Поощрять выбор темы для 

игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему 

игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т.д  

Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать учить детей брать на 

себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-

своему обустраивать 

собственную игру, 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать 

творческому использованию в 

играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений 

о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру, 
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 Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

 Продолжать формировать 

умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

 Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

Создавать условия для 

творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их 

развития. 

 Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное. 

 Учить применять 

конструктивные умения, полученные 

на занятиях. 

 Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать 

приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. 

Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, 

справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал 

за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

 

Подвижные игры. Учить детей 

использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие 

развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, 

выносливости), координации 

движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо 

оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным 

играм. 

Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 

постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации для будущего 

спектакля; распределять между 

собой обязанности и роли. 

Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить 

использовать средства 

выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к 

театру. Широко использовать в 
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(«Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать 

творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать себя в 

роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила 

игры. 

Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

театрализованной деятельности 

детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать 

художественные образы, 

созданные средствами 

театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к 

созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные 

способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной активности 
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Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения, 

гендерных чувств. 

Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание 

через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами 

общения. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

 Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать честность, скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

 Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные 

речевые средства. 

 Расширять представления о 

правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Продолжать работу по 

формированию образа «Я», по 

половой дифференциации, учить 

уважать себя, свою половую 

принадлежность. 

Формировать систему 

устойчивых отношений к 

окружающему миру и самому 

себе. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

 Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  

Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые 

качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Продолжать работу по 

половой дифференциации; 

воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными 

природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, свою половую 

принадлежность. 

Расширять представления 

детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 
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Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботится об 

окружающих. 

Формировать представления о 

правах и обязанностях ребёнка. 

Воспитывать искренность 

и правдивость. 

 

Формирование 

гражданских чувств, 

чувства 

патриотизма. 

Формировать представления об 

истории и настоящем родного города 

– Санкт-Петербурга, о природе и 

достопримечательностях города. 

Формировать знания о Москве 

как столице России. 

Формировать представления о 

России как многонациональном 

государстве, о культуре народов, 

уважения к людям разных 

национальностей. 

Формировать первичные 

представления об истории России, 

знания о победе в Великой 

Отечественной войне. 

Формировать представления о 

государственных символах: флаге и 

гербе, гимне. 

Формировать представления о 

государственных праздниках (Дне 

защитника Отечества, Дне Победы, 

Дне России, дне народного единства). 

Формировать представления о 

достижениях россиян в науке, 

культуре, исследованиях космоса, в 

спорте. 

Приобщать детей к славянской 

народной культуре. Воспитывать 

детей на самобытной культуре своего 

народа. 

 

 

Расширять и обобщать 

представления об истории и 

настоящем родного города – 

Санкт-Петербурга, о природе и 

достопримечательностях города. 

Расширять и обобщать 

знания о Москве как столице 

России. 

Расширять и обобщать 

представления о России как 

многонациональном государстве, 

о культуре народов, уважения к 

людям разных национальностей. 

Формировать чувство 

любви к России, привязанности к 

родной земле, преданности 

Отечеству, своему народу. 

Расширять и обобщать 

первичные представления об 

истории России, знания о победе 

в Великой Отечественной войне. 

Закреплять представления 

о государственных символах: 

флаге и гербе, гимне. 

Расширять и обобщать 

представления о государственных 

праздниках (Дне защитника 

Отечества, Дне Победы, Дне 

России, дне народного единства). 

 Расширять и обобщать 

представления о достижениях 

россиян в науке, культуре, 

исследованиях космоса, в спорте. 

Расширять и обобщать 

представления о природе России, 

её природных богатствах. 

Познакомить детей с картой 

России. 

 

Представление о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах. 

 

Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Развивать умение 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о 

предметном мире. 

 Обогащать представления 

о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

 Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд людей на 
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самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость. 

 Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать 

их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. 

производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице.  

Расширять представления 

детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством 

рукотворных предметов и 

объектов природы.  

Углублять представления о 

существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого 

человека.  

Побуждать применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д 

Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе. 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

 Знакомить с явлениями 

неживой природы, с правилами 

поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

 Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, 

занесенными в нее.  

Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в 

этих условиях.  

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-указательными. 

 Подводить детей к 

осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять 

представления детей о работе 

ГИБДД.  
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жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года.  

 Расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС.  

Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять 

правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами.  

Закреплять правила 

безопасного поведения во время 

игр в разное время года.  

Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

 Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам 

«112». 

 Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Труд. Расширять представления детей 

о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд.  

Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

Расширение опыта 

самообслуживания. 

Культурно-гигиенические 

навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; по 

мере необходимости мыть руки. 

следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру 

Культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и 

расческой. 

 Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; 
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еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и 

расческой. 

 Самообслуживание. 
Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью.  

Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место.  

обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

Самообслуживание. 
Закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью.  

Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Приобщение к 

труду. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые 

поручения. 

 Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении 

различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат 

своей работы.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу.  

Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать 

Общественно-полезный 

труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после 

работы. 

 Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда.  

Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и 

на участке.  

Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности.  

Труд в природе. Закреплять 
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поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

 Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе. Формировать 

умение наводить порядок на участке 

детского сада.  

 Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой.  

умение самостоятельно и 

ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы 

 Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать их к 

посильному участию.  

Уважение к труду 

взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, 

о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

 Развивать интерес к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям 

родителей и месту их работы 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
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деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

 5-6 лет 

Подготовительный 

дошкольный возраст 6-7 лет 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. Учить 

создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их.  

Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

 Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства. 

 Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5<6 

на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу. 

Познакомить с цифрами от 0 до 

9. 

 Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10 

Продолжать формировать 

Количество и счет. 

Развивать общие представления о 

множестве, упражнять в 

объединении, дополнении 

множеств, удалении из 

множества части или отдельных 

его частей.  

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20.  

Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между 

числами натурального ряда, 

умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел 

в пределах 10.  

Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и на вычитание; при 

решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 
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представление о равенстве. 

Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их 

расположения, а также направления 

счета. 

Величина. Учить устанавливать 

размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок 

расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, 

четыре).  

Форма. Познакомить детей с 

овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

 Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и 

разной формы. 

Развивать представления о том, 

как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в 

пространстве. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном 

 Величина. Делить предмет 

на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета, а также 

используя условную меру; 

устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по 

известным частям. 

 Формировать у детей 

первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов, 

объем жидких и сыпучих веществ   

с помощью условной меры. 

Дать представления о весе 

предметов и способах его 

измерения. Познакомить с 

весами. 

 Развивать представление о 

том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной 

меры.  

Форма. Дать представление 

о многоугольнике, о прямой 

линии, отрезке прямой. 

 Учить распознавать 

фигуры независимо от их 

пространственного положения, 

изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, 

размерам. 

 Моделировать 

геометрические фигуры.  

Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению. 

 Ориентировка в 

пространстве. Учить 

ориентироваться на 

ограниченной территории; 

располагать предметы и их 

изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение.  

 Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. 

 Развивать способность к 

моделированию 

пространственных отношений 
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направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками; 

определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и 

предметов.  

Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра.  

между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы.  

Учить «читать» 

простейшую графическую 

информацию.  

Ориентировка во 

времени.  Дать детям 

элементарные представления о 

времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 

Конструирование Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции.  

Учить выделять основные части 

и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

 Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

 Продолжать развивать умение 

работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям. Поощрять желание 

передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее 

основные части, их 

функциональное назначение. 

Закреплять навыки 

коллективной работы: умение 

распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

 Конструирование из 

строительного материала. 
Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с 

их назначением. Продолжать 

развивать умение планировать 

процесс возведения постройки.  

Продолжать учить 

сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

 Конструирование из 

деталей конструкторов. 
Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать 

различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции 

воспитателя, по собственному 

замыслу. 

 Познакомить детей с 

деревянным конструктором, 
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детали которого крепятся 

штифтами. 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 
Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

 Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства 

познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в 

процессе его исследования.  

Развивать умение детей 

действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять 

модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические).  

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

 Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов.  

Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание 

обобщенных способов 

исследования объектов с 

помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

 Создавать условия для 

самостоятельного установления 

связей и отношений между 

системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

Совершенствовать характер 

действий экспериментального 

характера, направленных на 

выявление скрытых свойств 

объектов.  

Развивать умение 

самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; учить детей 

самостоятельно составлять 

модели и использовать их в 

познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. 
Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать 

координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение 

классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических 

цветах. 

 Проектная деятельность. 
Развивать проектную 

деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

Содействовать творческой 

проектной деятельности 
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исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

 Проектная деятельность. 
Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных.  

Развивать проектную 

деятельность исследовательского 

типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  

Дидактические игры. 
Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила 

игры. 

 Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку).  

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

индивидуального и группового 

характера. 

 В работе над 

нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

 Помогать детям в 

символическом отображении 

ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении 

их в образной форме. 

 Дидактические игры. 
Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры. 

Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

 Содействовать проявлению 

и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 

Развитие 

представлений о 

себе и окружающем 

мире 

Образ Я.  Расширять 

представления ребенка об 

изменении позиции в связи с 

взрослением. Через символические и 

образные средства углублять 

представления ребенка о себе в 

Образ Я. Развивать 

представление о временной 

перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом. Углублять 

представления ребенка о себе в 
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прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные 

гендерные представления. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

 Семья. Углублять 

представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи.  

Углублять представления о 

том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных 

праздников.  

Детский сад. Продолжать 

формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде. Обращать 

внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать 

изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных 

вариантах оформления. 

 Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам.  

Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями. 

Обогащать представления детей 

о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с 

прошлом, настоящем и 

будущем. 

 Закреплять традиционные 

гендерные представления, 

продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

 Семья. Расширять 

представления детей об истории 

семьи в контексте истории 

родной страны  

 Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать 

расширять представления о 

ближайшей окружающей среде. 

 Привлекать детей к 

созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения.  

Формировать у детей 

представления о себе как об 

активном члене коллектива 

Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные 

знания о специфике школы, 

колледжа, вуза.  

Расширять 

осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом.  

Продолжать расширять 

представления о людях разных 

профессий.   

 Расширять представления 

об элементах экономики. 

 Расширять представления о 

родном крае. Углублять и 

уточнять представления о Родине 

— России, о Москве, о 

государственных праздниках.  

Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания 

о Российской армии. 

Воспитывать патриотические и 
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культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями.  

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества. 

Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших 

свой край. 

 Расширять представления детей 

о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представления о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, 

многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей 

о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой.  

интернациональные чувства, 

любовь к Родине.  

 Формировать 

элементарные представления об 

эволюции Земли. Формировать 

элементарные представления об 

истории человечества через 

знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды 

деятельности. 

 Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о 

своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка). 

Ознакомление с 

миром природы. 

 

 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать 

любознательность. 

Расширять и уточнять 

представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, 
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 Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с 

комнатными растениями.  

Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

Расширять представления детей 

о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. Расширять представления о 

птицах. 

  Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

 Формировать представления о 

чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых 

характеристиках. 

 Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных 

климатических зон. 

Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой 

и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, 

животных и растений.  

леса. 

 Конкретизировать 

представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. 

Расширять представления о 

лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних и 

диких животных. 

 Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых.  

Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

 Учить обобщать и 

систематизировать 

представления о временах года. 

 Формировать 

представления о переходе 

веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. 

 Учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

 Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение 

правильно вести себя в природе.  

 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
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 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Образовательные 

модули 

Содержание образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст  

5-6 лет 

Подготовительный 

дошкольный возраст 6-7 лет 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

 Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к 

художественному слову. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Продолжать развивать 

интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, 

скороговорками. 

 Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей 

на выразительные средства 

(образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях.  

  Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

Развитие речи. 

 

 

Продолжать развивать речь как 

средство общения.  

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями.  

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

 Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. 
Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими 

Совершенствовать речь как 

средство общения.  

Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета.  

Формирование словаря. 
Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

детей.  

Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в 

точном соответствии с их 

значением и целью 

высказывания. 
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предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

 Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному, 

слов со сходным значением, с 

противоположным.  

Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

 Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

 Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными и 

прилагательные с существительными. 

Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее 

исправить.  

Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель).  

Упражнять в образовании 

однокоренных слов. 

 Помогать детям правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

 Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. 
Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении все звуки родного 

языка. 

 Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями. 

 Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать 

интонационную выразительность 

речи.  

Грамматический строй 

речи. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.  

Помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения, использовать 

языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и 

т. д.). 

 Связная речь. Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 Продолжать учить 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение 

составлять рассказы из личного 
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 Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

 Развивать монологическую форму 

речи. 

 Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

опыта. Продолжать 

совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

 Подготовка к обучению 

грамоте. Дать представления о 

предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 

 Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами на части. 

Учить составлять слова из слогов. 

 Учить выделять 

последовательность звуков в 

простых словах. 

 

 

2.1.4 Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

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

творческой деятельности. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
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межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

Музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать 

у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Образовательные 

модули 

Содержание образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

 5-6 лет 

Подготовительный 

дошкольный возраст 6-7 лет 

 

Приобщение к 

искусству. 

Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по 

видам искусства. Продолжать знакомить 

с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. 

 Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, 

эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к 

классическому и народному 

искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

 Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, 

развивать художественное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с 
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др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Знакомить с 

творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с 

архитектурой. Подводить дошкольников 

к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

 Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства».  

Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

произведениями живописи. 

Формировать умение называть 

виды художественной 

деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, 

певец,режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

 Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства 

выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев,Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с 

архитектурой.   

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных 

видах деятельности.  

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие 

детей в художественной 

деятельности по собственному 

желанию и под руководством 

взрослого. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

 Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. 

 Учить передавать в изображении 

не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и 

          Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт.  

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, 

так и его сверстниками. 

Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и 

исправлять их. 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к 
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Рисование. 

характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-

творческие способности. 

 Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о 

народных игрушках.  

Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. 

 Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги. Учить передавать движения 

фигур. 

 Способствовать овладению 

композиционными умениями. 

Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами. 

Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью.  

Учить рисовать кистью разными 

способами.  

Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми 

цветами и оттенками, развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для 

художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать 

самостоятельность; учить 

активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать 

коллективное творчество 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать 

наблюдательность, способность 

замечать характерные особен-

ности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику 

изображения. Расширять набор 

материалов. Предлагать 

соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже 

знакомыми материалами.  

Продолжать формировать 

умение свободно владеть 

карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, 

завитков в разном направлении.  

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь па реальную окраску 

предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Учить рисовать портреты, 

передавая пропорции и формы 

лиц грустных, весёлых, поющих. 

 Продолжать учить детей 

рисовать с натуры отдельные 

объекты, передавая их форму, 

строение, цвет. Анализировать 

натуру и стремиться правильно её 

изображать на листе бумаги. 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей 

размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным 
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получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью).  

Сюжетное рисование. Учить 

детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 

Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных 

предметов в сюжете. Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания 

декоративных цветов.  

Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).  

Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

расположением; передавать 

различия в величине 

изображаемых предметов. 

Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных. 

Учить детей выбирать формат 

бумаги в соответствии с 

замыслом, заполнять весь лист.  

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей. 

Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму 

народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Учить составлять узоры из 

готовых форм, ритмично 

располагать узоры на разных по 

форме плоскостях. 

 

Лепка. 

 Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые 

предметы; передавать их характерные 

особенности.  

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Развивать творчество детей; 

учить свободно использовать для 

создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать 

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Закреплять разнообразные 
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Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты.  

Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев 

литературных произведений. Развивать 

творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой.  

Декоративная лепка. Продолжать 

знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. 

Учить лепить птиц, животных, 

людей по типу народных игрушек. 

 Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать 

стеку.  

приёмы лепки, умение закрепить 

фигуру на подставке. Учить 

лепить из целого куска глины. 

Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство 

композиции.  

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить 

использовать разные способы 

лепки, применять стеку. Учить 

передавать образ народной 

игрушки в лепке. Развивать 

образное представление, 

воображение, эстетическое 

восприятие. 

 

Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие), 

создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной 

пополам. С целью создания 

выразительного образа учить приему 

обрывания.  

Побуждать создавать предметные 

и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Продолжать учить 

создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать 

чувство композиции.  

Развивать умение 

составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам 

народного искусства.  

Закреплять приемы 

вырезывания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких предметов или 

их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой, с помощью трафарета 

и без него. 

При создании образов 

поощрять применение разных 

приемов вырезывания, обрывания 

бумаги, наклеивания 

изображений; учить мозаичному 

способу изображения с 

предварительным лёгким 

обозначением формы частей и 

деталей картинки. 

Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита. 

     Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист 
    Работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение 
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Прикладное 

творчество. 

вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке.  

Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам. 

 Закреплять умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного 

материала и других материалов, прочно 

соединяя части.  

Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр; сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно 

и рационально расходовать материалы. 

складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных 

направлениях; использовать 

разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы.  

Формировать умение 

создавать предметы из полосок 

цветной бумаги. 

Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в 

технике оригами.  

Работа с тканью. Закреплять 

умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, наносить 

контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

 Работа с природным 

материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, 

передавать выразительность 

образа, создавать общие 

композиции.  

Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Музыкальная 

деятельность. 

 Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной 

музыкой. 

 Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный 

вкус. 

 Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух.  

Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 
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2.1.5 Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 
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обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

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

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей 

в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

Образовательные 

модули 

Содержание образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 5-

6 лет 

Подготовительный дошкольный 

возраст 6-7 лет 

 

Физическая 

культура. 

 

Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей.  

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, 

точности, выразительности их 

выполнения.  

Учить быстро 

перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в 
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 Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при 

приземлении. 

 Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

 Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей 

к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни 

страны. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм 

и упражнениям. 

колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Обеспечивать 

разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области 

спорта. 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья.  

Расширять представления о 

составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания.  

Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за 

больным. Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в 

Расширять представления 

детей о рациональном питании.  

Формировать представления 

о значении двигательной 

активности в жизни человека; 

умения использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и 

систем. 

 Формировать представления 

об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 



59 
 

здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

 Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
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2.2  Вариативные формы, способы и методы и средства реализации АОП ДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Реализация АОП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО 

Название метода и его краткая 

характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Информационно-рецептивный 

метод — 

экономный путь передачи 

информации. 

Предъявление информации, 

организация 

действий ребёнка с объектом 

изучения. 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, 

запоминание. 

Приёмы применения: 

Наблюдение, рассматривание картин, просмотр обучающих компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение. 

Репродуктивный метод основан 

на многократном повторении 

ребёнком информации или 

способа деятельности. 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением. 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и способов 

действий по образцам, 

запоминание. 

Приёмы применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель 
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Проблемный метод (метод 

проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и 

показывает путь её решения. 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание. 

Приёмы применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод (частично-

поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей. 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание. 

Приёмы применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем. 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования. 

Восприятие проблемы, 

составление плана её 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль. 

Приёмы применения: 

Творческие задания, экспериментирование. 

 

Модель образовательного процесса  

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребёнка 

Приоритетны

е виды 

детской 

деятельности 

Примеры методов и форм 

организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами, физкультурные 

минутки, игровые упражнения, 

двигательные паузы, пальчиковая 

гимнастика, бодрящая гимнастика 

после сна, соревнования, 

развлечения, праздники, занятия в 

спортивном зале. 

Трудовая Игровые ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, игры с правилами 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

(дидактические, настольно-печатные, 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурство, поручения, 

реализация проекта, наблюдения, 

знакомство с профессиями, 

совместный с педагогом труд. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

Конструирован

ие 

Наблюдение, экспериментирование, 

опыты, решение проблемных 

ситуаций, дидактические игры, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, ситуативные 

разговоры, составление и 

отгадывание загадок; сюжетные (в т. 

ч. режиссёрские) игры, речевые 

тренинги, викторины и КВН; 

заучивание пословиц и поговорок, 

стихов, составление рассказов и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

рассматривание иллюстраций, 

разучивание, инсценирование 

произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительн

ая 

музыкальная, 

восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора  

Изобразительное творчество, 

рассматривание репродукций, 

иллюстраций, вернисажи детского 

творчества и др. 

Слушание музыкальных 

произведений, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах, 

занятия в музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры 

 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Содержание образования должно основываться на развитии универсальных культурных 

умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Универсальные культурные умения - это готовность и способность ребёнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 
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Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики 

ребёнка, которые обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 

Это - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики - это: 

1. способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия 

и события с другими людьми. 

2. апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона 

ближайшего развития дополняет понятие «культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черта характера и стиль поведения. В рамках 

культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся 

делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально- 

ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных способов действий. В 

этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него информацией, 

учится учиться в непосредственной образовательной деятельности в проектировании, 

соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также 

приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, 

эмпатии, помощи и т.п. 

Основным показателем освоения культурных практик являются культурные умения. Практика 

ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура - 

сущностное качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую 

организует взрослый, самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных 

программ, поэтому особое внимание уделяется: 

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества, 

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и 

мотивации детей, 

- проектной форме организации всех культурных практик, 

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования, 

- обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода 

образования от информационной к деятельностной модели организации. 

В дошкольных группах сформировались следующие культурные практики: 

- Совместная игра 

- Акция 

- Викторина 

- Литературный утренник 

- Творческая мастерская 

- Проектная деятельность 

- Детский мастер-класс 

- Праздник 

- Выставка-вернисаж 

- Выставка - музей 
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- Фестиваль 

 

 

 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Педагоги нацелены на мотивирование ребенка к познанию и творчеству, что является 

основополагающей ценностной установкой современного быстро трансформирующегося мира. 

И это принципиально меняет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы. 

3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования рукотворного 

мира и живой природы. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

5- 6лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельно-творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы эффективно работают только при определенных 

обстоятельствах: будучи включенными в наполненную  совместную жизнь детей и взрослых. 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

самостоятельности и детской инициативы ребенка. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, 

в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозных механизмов 

развития ребенка. 

 

Вид 

деятельности 

Содержание деятельности 

Игровая 

 

- Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения; 

- Игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые); 

- Игра как самостоятельная деятельность детей, способствующая 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на 

основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

- Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, 
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конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) 

и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 

объектами; просмотр видеофильмов, телепередач, презентаций; 

поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и 

др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; 

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к монологической 

речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

Проектная 

деятельность 

 

 

Поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи. 

Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 

- во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

- во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления. 

- в-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 
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способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников 

существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации 

жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

 

Построена на принципах: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование – 

процесс творческий, творчество невозможно навязывать извне, оно 

рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании; 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни;  

Для её обеспечения используются приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

- изложение различных точек зрения; 

-предложение детям рассмотреть явления с различных позиций; 

-побуждение детей к сравниванию, обобщению, выводам из 

ситуации, сопоставлению фактов; 

- постановка проблемных задач. 

Технология 

«Портфолио 

дошкольника» 

 

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в 

развитии ребенка, может представляться на обсуждение с 

родителями и другими заинтересованными участниками 

образовательного процесса (логопедом, психологом, 

методистом детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим 

учителям начальной школы, что обеспечивает преемственность 

работы с ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, 

который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через 

собственные работы, формирует и укрепляет свою самооценку и 

стремление сравняться в знаниях и умениях со сверстниками. 

Любой документ детского портфолио является результатом умения 

ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без 

специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и 

его результаты. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора и др. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР 

 

Укрепление  и  развитие  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

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 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 

Принципы:  

 Целенаправленность-ориентация  на  цели  и  приоритетные  задачи  образования 

родителей;  

 Адресность  –  учет  специфичности  образовательных  потребностей  семей 

дошкольников;  

 Доступность  –  учет  возможностей  членов  семей  освоить  предусмотренный 

программой учебный материал;  

 Индивидуализация –  преобразование  содержания,  методов  обучения  и  темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов 

семей, ее осваивающих;  

 Участие  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в  инициировании, 

обсуждении  и  принятии  решений,  касающихся  содержания  образовательных 

программ.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 
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представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 

в социальных сетях). 

 

Направления работы с родителями (законными представителями) 

Направление  Содержание  Форма  

Информационно- 

аналитическое 

Изучение  семьи,  выяснение 

образовательных потребностей 

родителей для согласования 

воспитательных воздействий на 

ребенка   

 Анкетирование  родителей,  

педагогов  

Наблюдение   

 

Познавательное  Повышение  педагогической 

культуры родителей 

Родительские собрания  

Консультации специалистов  

Занятия открытые   

Дни открытых дверей  

Мастер-классы   

Семинары   

Тренинги  

Беседы  

Работа  с  родительскими  

комитетами  

Совместная  проектная  

деятельность 

Наглядно- 

информационное 

Пропаганда  и  

популяризация  российского  

дошкольного образования  

Признание Общественностью 

положительного  имиджа ДОО в 

социокультурной среде 

Родительские уголки  

Папки-передвижки  

Портфолио групп  

Сайт ДОУ  

Фотомонтажи  

Стенные газеты  

Досуговое  Вовлечение  родителей  в  

воспитательно- 

образовательный процесс.  

Выставки работ  

Субботники  

Праздники  
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 Создание  активной  

развивающей  среды,  

обеспечивающую  единые  

подходы  к  развитию  

личности в семье и детском  

коллективе.  

Досуги   

 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи:  

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка  

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка  

(спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движения).   

Рассказывать  о  действии негативных  факторов  (переохлаждение,  перегревание  и  

др.),  наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка.  

 Ориентировать  родителей  на  совместные  с  ребёнком  чтение  литературы,  

посвящённой  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  

художественных и мультипликационных фильмов.  

 Знакомить  родителей  с  оздоровительными  мероприятиями,  проводимыми  в  

детском саду.  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для  

родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,  рекомендуя  

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для  

полноценного физического развития ребёнка.  

 Ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения  

к  физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять  ежедневно  утреннюю  гимнастику;  

стимулирование  двигательной  активности  ребёнка  совместными  спортивными  

занятиями, совместными подвижными играми и др.  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей  

на  задачах  физического  воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

Виды деятельности: например, консультации, папки-передвижки, статьи на сайте детского 

сада на тему: «Как научить  не  бояться  врача»,  «Такие  полезные  овощи  и  фрукты»,  «От  

чего  зависит  рост ребёнка», «Необходимость соблюдения режима дня», "Случайны ли 

несчастные случаи с ребенком  в  быту?  "Бережем  нервную  систему",  информация  на  тему:  

«Ни  дня  без утренней  гимнастики»,  «На  физкультуру  в  спортивной  форме»,  «Подвижные  

игры  на прогулке», «Какой спорт безопасен для дошкольников»  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи:  

 Показывать  родителям  значение  развития  экологического  сознания  как  условия  

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека.  

 Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребёнка  ситуациями,  

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами поведения  

в них.  

 Информировать  родителей  о  необходимости  создания  благоприятных  и  

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности  

во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и т.д.).  

 Рассказывать  о  необходимости  создания  безопасных  условий  пребывания  детей  

дома  (не  держать  в  доступных  для  детей  местах  лекарства,  предметы  бытовой  
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химии, электрические приборы; не оставлять детей одних дома, где открыты окна и  

балконы и т.д.)  

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в  

детском саду.  

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек, бабушек,  

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии  

взаимодействия ребёнка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

 Подчёркивать ценность каждого ребёнка для общества вне зависимости от  его  

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,  

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях  

воспитанников.  

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в  семье  и  детском  

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного  трудового  воспитания  посредством  

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным  

трудом,  показывать  его  результаты  ,обращать  внимание  на  отношение  членов  

семьи к труду.  

 Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребёнком  чтение  литературы,  

посвящённой  различным  профессиям,  труду,  просмотр  соответствующих  

художественных и мультипликационных фильмов.  

 Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и  

озеленению территории детского сада. 

Виды деятельности, например,  информация  на  тему:  «Безопасность  детской  игрушки»,  

«Безопасность  на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», «О роли бабушки 

и дедушки в воспитании  детей»,  «Игрушки  для  мальчиков  и  девочек»,  «Какие  игрушки  

покупать детям», «Давайте поиграем вместе», консультации или беседы с родителями на тему: 

«Как научить  ребёнка  одеваться»,  «О  воспитании  самостоятельности  у  детей»,» Дни  добрых 

дел»  для  благоустройства  группы,  ремонта  игрушек  и  т.п.,  привлечение  родителей  

субботникам, к участию в конкурсах поделок и т.д.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи:  

 Обращать  внимание  родителей  на  возможности  интеллектуального  развития  

ребёнка в семье и детском саду.  

 Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребёнка  потребности  к  познанию,  

общению со взрослым и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских  

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребёнком  

наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и  

познавательной  литературы,  просмотра  художественны,  документальных  

видеофильмов.  

 Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения  разнообразных  

впечатлений.  

 Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и  

продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома.   

 Проводить  совместных  с семьёй конкурсы, игры-викторины.  

Виды деятельности, например, консультации или беседы с родителями на тему: «Читаем 

детям правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с ребёнком» и т.п.  
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи:  

 Изучать особенности общения взрослых и детей в семье.  Обращать внимание  

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и  

детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с  

ребёнком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними  

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в  развитии  

взаимодействия с миром.  

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком,  

открывающего возможность для познания окружающего  мира,  обмена  

информацией и эмоциями.  

 Показывать родителям ценность  домашнего  чтения,  выступающего  способом  

развития пассивного и активного словаря ребёнка, словесного творчества.  

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в  

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  ребёнка.  

 Показывать  методы  и  приёмы  ознакомления  ребёнка  с  художественной  

литературой.  

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребёнка в ходе  

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,  

вовлечения его в игровую деятельность, рисовании.  

 Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и  

викторины и т.д.  

Виды деятельности: например, консультации или беседы с родителями на тему: «Особенности 

развития речи детей», «К чтению через игры со звуками», «Развивайся, играя», «Зачем  ребёнку  

показывать  кукольный  театр?»,  мастер-классы,  творческие мастерские.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи:  

 На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям  

актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  

действительности, раннего развития творческих способностей детей.  

 Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  деятельность  

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного  

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

 Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  воздействия  на  

психическое здоровье детей.  

 Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  музыкально- 

художественной  деятельности  с  детьми  детского  сада,  способствующим  

возникновения  ярких  эмоций,  творческого  вдохновения,  развитию  общения  

(семейные праздники).  

Виды деятельности, например,  консультации  или  беседы  с  родителями  на  тему:  «Спой,  

мама, песенку»,  «Давай,  мама  потанцуем»,  «Как  правильно  слушать  музыку», информация  

о  музеях  города,  творческие  мастерские,  побуждать  к  участию  в конкурсах и т.д.   

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) включает: 

 Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка.  

 организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 Является неотъемлемой частью Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности ГБДОУ № 65 (далее  Программа КРР). 

 Обеспечивает выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии и  достижение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала, а также возможности общего 

образования; 

 Направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 Обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

  Обеспечивает возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Программа КРР предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

 

Программа КРР может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, если её реализация не 

даёт ожидаемых результатов и др.  

 

 

Программа КРР всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 
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познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа КРР  предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, 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 КРР являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
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различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Дифференциальная диагностика обучающихся с ТНР 

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, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
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использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", 

"Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 
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признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих 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. 
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Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука 

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния, его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Результаты комплексной диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО 

Оптимальным является проведение на начальном этапе освоения ООП (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы возрастной группой (финальная 

диагностика) 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В ГБДОУ № 65 организованы (функционируют) группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 5-6 лет и 6-7 лет. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное 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 демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически 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 звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 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, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
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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; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

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

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

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

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 
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милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Структура коррекционно-развивающей работы: 

Формы коррекционной работы 

 

Формы коррекционной 

работы 

Кто проводит 

Индивидуальная или 

подгрупповая 

Психолого-педагогическое обследование: проводится, 

учителем-логопедом. педагогом- психологом 

Педагогическая диагностика организуется воспитателем и 

музыкальным руководителем 

Углублённая психологическая диагностика проводится 

педагогом-психологом 

Индивидуальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции 

Проводится или учителем-логопедом до усвоения ребёнком 

программного материала 

на доступном для него уровне, до получения результата 

коррекционной работы 
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Подгрупповая 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Одновременно проводится воспитателем- с одной подгруппой 

детей, специалистом – с другой. Затем подгруппы меняются 

после 10-минутного перерыва, направленного на снятие 

напряжения, утомления детей 

Групповая 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

физическая культура (проводит инструктор по физической 

культуре) 

музыка (проводит музыкальный руководитель) 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) – проводит воспитатель 

Возможно: 

во II половине года в подготовительной 

группе на усмотрение учителя-логопеда 

 

Направления коррекционной работы 

Специалист Задачи Формы 

работы 

Учитель-

логопед 

Углублённое диагностическое обследование 

особенностей речевого развития детей и 

мониторинг динамики речевого развития. 

Определение основных направлений и 

планирование содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребёнком. 

Устранение недостаточности формирования 

психофизиологических предпосылок развития 

речи: формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания, работа 

над просодической стороной речи (чувства 

темпа, ритма и интонационной 

выразительности). 

Развитие фонематического восприятия и 

представлений о звуковой структуре слова, 

артикуляторной, тонкой моторики. В ходе 

различных игровых упражнений развитие 

слухового и зрительного восприятия, 

межанализаторного взаимодействия. 

Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Коррекция нарушений звукопроизношения. 

Устранение недостатков слоговой структуры 

слова.  

Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. Обучение связной речи. 

Формирование послогового чтения. 

Предупреждение нарушений чтения и письма. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
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Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам логопедической 

коррекции речи. 

Педагог-

психолог 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Углублённая психологическая диагностика и 

мониторинг динамики развития. Определение 

направлений психологической коррекции и 

составление индивидуального плана 

коррекционных мероприятий. 

Развитие внимания и познавательных 

психических процессов: памяти, 

восприятия, мышления. Проведение 

пальчиковой и кинезиологической 

гимнастики. Развитие творческих 

способностей. 

Развитие эмоционально- личностной сферы, 

в т.ч. эмоционального поведения: 

способности выражать свои чувства, 

просить помощи, понимать эмоции другого 

и адекватно на них реагировать, 

сопереживать. 

Снятие психо-эмоционального 

напряжения, профилактика 

девиантного поведения с помощью 

различных средств и методик. 

Коррекция тревожности, страхов, агрессии. 

Психологическое консультирование по 

запросам родителей и педагогов. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Воспитатель Проведение педагогической диагностики 

социальной и двигательной компетентности, 

осуществление мониторинга развития 

личностных качеств детей. Участие в 

составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

Закрепление сформированных навыков детей, 

полученных в ходе коррекционной работы 

учителя-логопеда и педагога-психолога в 

непрерывной образовательной деятельности и 

в режимные моменты в разнообразных видах 

детской деятельности по всем направлениям 

развития. 

Учёт лексических тем при организации 

образовательного процесса. 

Проведение пальчиковой гимнастики. 

Проведение корригирующей гимнастики.  

Развитие мелкой и крупной моторики, 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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координации движений на занятиях 

физической культурой.  

Создание условий для формирования у детей 

интереса к физической культуре и умений, 

способствующих преодолению 

дефицитарности двигательных и 

познавательных функций. 

Развитие пальцевой моторики, силы мышц 

кисти рук, координации движений системы 

«глаза-рука» в процессе продуктивной 

деятельности. 

Преодоление барьеров общения ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, упражнение в 

проявлениях эмпатии. Развитие 

целенаправленной активности, разумной и 

посильной самостоятельности во всех видах 

детской деятельности, в т.ч. при 

формировании культурно-гигиенических 

навыков. 

Развитие творческих способностей 

воспитанников. Применение элементов 

релаксации.  

Педагогическое консультирование по 

вопросам организации жизнедеятельности 

ребёнка в ДОО и дома, вопросам социальной 

адаптации и абилитации. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкального и речевого слуха. 

Формирование правильного фразового 

дыхания, развитие силы и тембра голоса. 

Автоматизация звуков в распевках. 

Участие в формировании эмоциональной 

сферы детей.  

Создание возможностей для творческого 

самовыражения. 

Развитие художественного восприятия. 

Развитие чувства ритма. 

Снятие психического  напряжения. 

Применение пальчиковой гимнастики. 

Использование в работе элементов 

музыкотерапии. Занятия ритмикой. 

Консультирование родителей по вопросам 

развития музыкальных способностей детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Инструктор 

по 

физической 

Проведение педагогической диагностики 

социальной и двигательной 

компетентности, осуществление 

мониторинга развития личностных качеств 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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культуре детей. Участие в составлении 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

Учёт лексических тем при организации 

образовательного процесса. 

Проведение корригирующей гимнастики.  

Развитие мелкой и крупной моторики, 

координации движений на занятиях 

физической культурой. 

Создание условий для формирования у детей 

интереса к физической культуре и умений, 

способствующих преодолению 

дефицитарности двигательных и 

познавательных функций. 

Развитие пальцевой моторики, силы мышц 

кисти рук, координации движений системы 

«глаза-рука» в процессе продуктивной 

деятельности. 

Преодоление барьеров общения ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, упражнение в 

проявлениях эмпатии. Развитие 

двигательной активности воспитанников. 

Применение элементов релаксации. 

Педагогическое консультирование по 

вопросам организации жизнедеятельности 

ребёнка в ДОО и дома, вопросам 

социальной адаптации и абилитации, 

проведения мероприятий. 

Медицинский 

персонал 

Организация и  проведение 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

Осуществление контроля по соблюдению 

требований санитарно– эпидемиологических 

норм и правил; 

Осуществление контроля по соблюдению 

режима и качества питания; осуществляет 

оценку физического развития детей по 

данным антропометрических показателей; 

Осуществление оценки состояния здоровья 

детей посредством регулярных осмотров. 

Консультирование родителей в части 

сохранения и укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 
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Обучающиеся 5 – 6 лет Обучающиеся 6 - 7 лет 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет .  – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.- 240 с. 

(старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.- 240 с. 

(старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Нищева Н.В. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

ФГОС. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.-

544 с. (старшая группа) 

Нищева Н.В. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

ФГОС. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.-

544 с. (подготовительная к школе группа) 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи . Коррекция 

нарушений речи. – М.: Просвещение, 

2009 – 272с. (программа по преодолению 

общего недоразвития речи) 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи . Коррекция 

нарушений речи. – М.: Просвещение, 

2009 – 272с. (программа по преодолению 

общего недоразвития речи) 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое 

пособие. – М,: Айрис-пресс, 2004.- 224с 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое 

пособие. – М,: Айрис-пресс, 2004.- 224с 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной – СПб.: 

ЦДК проф.Л.Б.Баряевой , 2014 – 448 с. 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной – СПб.: 

ЦДК проф.Л.Б.Баряевой , 2014 – 448 с. 

*** В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их 

потребностей и интересов, возрастных особенностей, механизма имеющихся 

нарушений учитель-логопед самостоятельно выбирает методические материалы по 

коррекции имеющихся у обучающихся  недостатков и  трудностей освоения 

образовательной Программы  (согласно п.32.3.1. ФАОП ДО ) 

 

****Полный список представлен в рабочих программах учителей- логопедов. 
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Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога с обучающимися с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога с детьми с ТНР обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; возможность освоения 

детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога с обучающимися с ТНР включает: 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

В ДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения – система 

деятельности педагога-психолога, воспитателей и других специалистов, направленная на 

создание благоприятных психолого - педагогических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психического, физического, социального и эмоционального 

здоровья обучающихся. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

диагностике, коррекции и профилактике, нарушений развития детей с ОВЗ, с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

 

Цель – определение основных направлений психологического сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи, для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе интеллектуальных и личностных; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей с тяжёлыми нарушениями речи и коррекцию 

недостатков в их психическом развитии.  

Задачи:  
1. Охрана и укрепление психического здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия.  

2. Создание благоприятных условий развития детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

3.   Профилактика деструктивного поведения. 

4. Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

основам безопасного поведения и формирование необходимых умений и навыков, 

выработке положительных, устойчивых привычек. 

5. Оказание помощи (содействие) ребенку с тяжелыми нарушениями речи в решении 

актуальных задач развития, обучения и социализации. 

6. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей. 
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8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи. 

  

Основные субъекты психологического воздействия:  

 Дети-воспитанники с тяжелыми нарушениями речи;  

 Педагоги и специалисты;  

 Родители и законные представители воспитанников.  

 

Принципы и подходы в организации психолого-педагогической коррекционно - 

развивающей работы с детьми групп компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития  

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного 

процесса;  
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей с ТНР;  
 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала.  

 В соответствии с ФГОС, психолого-педагогическая коррекционно - развивающая 

работа опирается на научные принципы:  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей развитие ребенка. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:   

1) Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы;  

2) Разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

Система психолого-педагогического сопровождения 

 

Направления 

работы 

Основное содержание Форма 

организации 

Психологическая 

диагностика 

Диагностика познавательной сферы 

(восприятие, внимание, мышление, память, 

воображение) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 
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Углубленное психолого-

педагогическое изучение 

обучающихся, определение 

индивидуальных 

особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных 

возможностей и перспектив 

развития, особенностей 

социализации 

Диагностика эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного поведения, 

страхи, тревожность) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Диагностика готовности к школе 

(мотивационная, интеллектуальная, 

личностная, социальная) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Диагностика детско-родительских 

отношений (межличностные отношения в 

семье, определение психологической 

атмосферы в семье) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития ребенка 
Содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 

воспитанников,  

исходя из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

Разработка индивидуальных методик и 

технологий воздействия на особенности 

формирования личности ребенка и 

сохранения ее индивидуальности на основе 

данных диагностики средствами 

индивидуального развития, координации 

деятельности специалистов ДОУ и 

воспитателей, психологических аспектов 

развивающей среды, личностно-

ориентированных технологий. 

Индивидуальная 

Психологическая 

профилактика 
Профилактика и преодоление 

отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а 

также развитии ребенка 

Контроль над психологической 

готовностью ребенка к посещению ДОУ в 

начале учебного года, постепенное 

включение в стандартный режим дня 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Индивидуальное варьирование 

образовательной нагрузки в соответствии с 

психофизическим состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной готовностью 

Индивидуальная 

Использование психогигиенических 

требований к организации развивающего 

пространства ДОУ в соответствии с 

возрастом детей 

 

Подгрупповая 

 

Развитие коммуникативных способностей и 

социальной адаптации детей 

 

Подгрупповая 

Развитие познавательных и творческих 

способностей детей 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие эмоциональной сферы детей Подгрупповая и 

индивидуальная 

Психологическая 

коррекция 
Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности с целью 

оказания помощи, поддержки 

развития на основе данных 

диагностики средствами 

коррекционной практики 

Коррекция нарушений формирования 

эмоциональной сферы и ситуативных 

эмоциональных расстройств 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования 

познавательной сферы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования 

мотивационной сферы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования 

социальной компетентности и 

коммуникативного навыка 

Подгрупповая и 

индивидуальная 
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Развивающая работа 
Развитие интеллектуальной, 

эмоциональной 

компетентности, обеспечение 

всестороннего гармоничного 

развития 

Развитие познавательных процессов 

(внимание, восприятие, мышление, память, 

воображение, речь) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие коммуникативных навыков Подгрупповая и 

индивидуальная 

Психологическое 

просвещение 
Содействие распространению 

и внедрению в практику 

ГБДОУ достижений 

отечественной и зарубежной 

детской психологии 

Проведение игр, развивающих упражнений, 

на основе саморазвития и обучения 

психологическим приемам взаимодействия 

и взаимоотношений 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Формирование основ взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности, 

способности к активному социальному 

взаимодействию 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Профилактика 

деструктивного 

поведения, обучение 

дошкольников 

основам безопасного 

поведения. 

 
Создание условий, 

оптимально обеспечивающих 

процесс обучения 

дошкольников основам 

безопасного поведения и 

формирование необходимых 

умений и навыков, выработке 

положительных, устойчивых 

привычек 

Проведение игр, этюдов, бесед, 

развивающих упражнений, на основе 

саморазвития и обучения психологическим 

приемам взаимодействия и 

взаимоотношений, на профилактику 

деструктивного поведения 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Проведение игр, этюдов, бесед, 

развивающих упражнений, рассматривание 

иллюстраций, на основе саморазвития и 

обучения психологическим приемам 

взаимодействия и взаимоотношений, по 

обучению дошкольников основам 

безопасного поведения. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

 

Программно-методическое обеспечение 

Обучающиеся 5 – 6 лет Обучающиеся 6 - 7 лет 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет 

"Цветик-семицветик", 

Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева. 

Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет 

"Цветик-семицветик", Н.Ю.Куражева, 

Н.В.Вараева. 

 

Пособие «Коррекционно-развивающие 

занятия в старшей группе», В.Л. 

Шарохина. 

Пособие «Коррекционно – развивающие 

занятия в подготовительной группе», 

Л.И.Катаева. 

 

Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников «Я-Ты-Мы», 

О.Л.Князева. 

 

Программа эмоционального развития 

детей "Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь", С.В.Крюкова, 

Н.П.Слободяник. 

Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников «Тропинка к 

своему Я», О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев 

Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников «Тропинка к 

своему Я», О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев 
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1. Программа индивидуальной коррекции 

и развития психических процессов 

ребенка. Составитель Васильева Ж.Н. 

2. Программа индивидуальной коррекции 

агрессивного поведения ребенка. 

Составитель Васильева Ж.Н. 

3. Программа индивидуальной коррекции 

тревожного поведения ребенка.  

Составитель Васильева Ж.Н. 

4. Программа индивидуальной коррекции 

гиперактивного поведения ребенка. 

Составитель Васильева Ж.Н. 

5. Программа индивидуальной коррекции 

самооценки ребенка и повышения 

уверенности в себе.  

Составитель Васильева Ж.Н. 

6. Программа индивидуальной коррекции 

страхов ребенка.  

Составитель Васильева Ж.Н. 

7. «Осторожные сказки»- 

профилактика деструктивного 

поведения, обучение основам 

безопасного поведения. Составитель 

Васильева Ж.Н. 

1. Программа индивидуальной коррекции 

и развития психических процессов 

ребенка. Составитель Васильева Ж.Н. 

2. Программа индивидуальной коррекции 

агрессивного поведения ребенка. 

Составитель Васильева Ж.Н. 

3. Программа индивидуальной коррекции 

тревожного поведения ребенка. 

Составитель Васильева Ж.Н. 

4. Программа индивидуальной коррекции 

гиперактивного поведения ребенка. 

Составитель Васильева Ж.Н. 

5. Программа индивидуальной коррекции 

самооценки ребенка и повышения 

уверенности в себе.  

Составитель Васильева Ж.Н. 

6. Программа индивидуальной коррекции 

страхов ребенка.  

Составитель Васильева Ж.Н. 

7. «Осторожные сказки»- 

профилактика деструктивного 

поведения, обучение основам 

безопасного поведения. Составитель 

Васильева Ж.Н. 

 
 

Психокоррекционная и развивающая работа 

 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы, 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога - психолога  

с детьми с тяжелыми нарушениями речи, являются:  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (посредством 

арттерапии, сказкотерапии, пескотерапии, музыкотерапии, релаксотерапии и др.);  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- профилактика деструктивного поведения и обучение навыкам безопасного поведения; 

- формирование и развитие социальных навыков и социализации.  

 

Коррекционно-развивающая работа организуется, планируется и проводится: 

 на основании рекомендаций ТПМПК;  
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 на основании результатов психологической диагностики;  

 запроса учреждения; 

 приоритетного направления педагога-психолога; 

 с учетом индивидуального развития ребенка. 

 

Формы работы:  

- индивидуальная  

- подгрупповая  

Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и 

ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой сферы.  

Основные методы и приемы работы с детьми 

- Музыкально-ритмические упражнения 

- Психогимнастика 

- Кинезиология  

- Дыхательная и мимическая гимнастика 

- Упражнения на мышечную релаксацию 

 

- Игры на развитие навыков общения 

- Обыгрывание эмоционального состояния 

- Выражение своего эмоционального состояния через рисование, движение, 

театрализованные сценки, и пр. 

- Чтение и обсуждение художественных произведений 

- Элементы сказкотерапии  

- Дидактические, развивающие игры 

- Графические задания, Бусографика 

- Проигрывание этюдов, проблемных ситуаций 

- Подвижные игры 

- Игровой массаж 

- Самомассаж, Су-Джок 

- Нетрадиционные приемы (Тестопластика, камешки Марблс, Поп - табс) 

 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется по подгруппам, 2 раза в 

неделю, продолжительностью 25-30 минут. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

детьми в группах компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

Дети 5-6 лет 

Диагностическое направление:  
- Анализ диагностики индивидуально – психологических особенностей детей 5-6 лет. 

- Составление аналитических справок и разработка рекомендаций для успешной  

   социализации и развития ребенка в условиях ГБДОУ.  

- Выявление детей, нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом 

   сопровождении; составление индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Выявление одаренных детей, составление индивидуального образовательного маршрута. 

Коррекционное направление: 

- Коррекция познавательной сферы.  

- Тонкой и грубой моторики.  

- Развитие творческого потенциала ребенка. 

Развивающее направление:  
1. Социально-эмоциональный компонент: 

- сформированность знаний о базовых эмоциях – радость, грусть, спокойствие,  злость, 

страх, удивление, обида, стыд, вина;  
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- умение распознавать основные эмоции по различным признакам (мимике, пантомимике, 

интонации), открыто проявлять социально-приемлемыми способами; 

- снижение эмоциональной напряженности, снижение уровня личностной тревожности, 

агрессивности и т.д.; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- овладение навыками взаимодействия с другими людьми в типичных жизненных 

ситуациях; 

- умение устанавливать и поддерживать контакт, сотрудничать, решать конфликтные 

ситуации  нахождением компромиссных решений; 

2. Личностно-волевой компонент:  

- понимание своей индивидуальности, своего внешнего и внутреннего мира, а также 

принятие особенностей своих сверстников;  

- формирование положительной Я-концепции, самоуважения, самооценки; формирование 

уверенного поведения; 

- развитие саморегуляции эмоциональных реакций; 

- позитивная динамика в развитии произвольности и регуляторных способностей у детей; 

- развитие инициативы ребенка через различные виды детской деятельности; 

- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей, способности к 

самовыражению. 

 

Консультативное направление:  
- Привлечение к психолого-педагогическому процессу всех участников образовательного 

процесса; 

- Гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, повышение 

уровня родительской компетентности;  

Профилактическое и просветительское направление:  
- Повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса;  

- Профилактика поведенческих и личностных нарушений у детей;  

- Предупреждение возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации; 

- Профилактика жестокого обращения с детьми;  

- Профилактика деструктивного поведения. 

- Обучение безопасности во всех видах деятельности. 

  

Дети 6-7 лет 

Диагностическое направление:  
- Анализ диагностики индивидуально – психологических особенностей, готовности к 

школьному обучению детей 6-7 лет. 

- Составление аналитических справок и разработка рекомендаций для успешной 

социализации и развития ребенка в условиях ГБДОУ.  

- Выявление детей, нуждающихся в дополнительном индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении, составление индивидуального образовательного маршрута. 

Коррекционное направление: 

- Коррекция познавательных процессов (произвольного внимания, зрительной, 

слухоречевой памяти; активизации воображения, восприятия, мышления, речи). 

- Формирование произвольности психических процессов у детей во всех видах 

деятельности.  

- Способности логически мыслить. 

- Пространственных представлений. 

- Тонкой и грубой моторики. 

- Развитие творческого потенциала ребенка. 

- Повышение мотивации к обучению. 

Развивающее направление:  
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Результатом работы с детьми можно считать формирование мотивационно-личностных 

предпосылок  учебной деятельности: 

1.Личностно-волевой компонент:  

-позитивная динамика в развитии произвольности и регуляторных способностей у детей; 

-появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки, повышение уверенности в себе; 

-развитие инициативы ребенка через различные виды детской деятельности; 

-развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей, способности к 

самовыражению. 

2. Мотивационный компонент: 

-сформированность у ребенка представлений об особенностях школьной 

жизнедеятельности; 

-способность удерживать внутреннюю позицию ученика; 

-сформированность позиционного, социального и оценочного мотивов; 

-появление учебно-познавательного мотива. 

3.Коммуникативный и социальный компоненты: 

-развитие коммуникативных способностей; 

-рост социальной успешности детей; 

-снижение школьной тревожности.  

Консультативное направление:  
-Привлечение к психолого-педагогическому процессу всех участников образовательного 

процесса. 

-Гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, повышение уровня 

родительской компетентности в вопросах подготовки к школьному обучению. 

 

-Повышение психологической компетентности педагогов по подготовке детей к условиям 

современной школы. 

Профилактическое и просветительское направление:  
-Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса 

в вопросах подготовки  детей к школьному обучению,  охраны и укрепления психического 

здоровья детей. 

- Профилактика поведенческих и личностных нарушений у детей.  

- Профилактика школьной дезадаптации. 

- Профилактика деструктивного поведения. 

- Профилактика жестокого обращения с детьми.  

- Обучение безопасности во всех видах деятельности. 

 

 

2.7 Программа Воспитания  см. ФАОП ДО ТНР п.49 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
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особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

обеспечивает реализацию АОП ДО, с учетом психофизических особенностей обучающихся 

с ОВЗ. 

 

ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
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личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

 

ППРОС способствует:   

 своевременному  и  качественному  развитию  всех  психических процессов - 

восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.;  

 учитывает  разные  виды  деятельности  (игровую,  коммуникативную,  

            познавательно-исследовательскую,  двигательную,  продуктивную,  музыкально- 

            художественную, трудовую, чтение (восприятие художественной литературы) и др.);  

 учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка,  

            тем  самым  обеспечивает  оптимальный  баланс  совместной  и  самостоятельной  

            деятельности  детей  и  предполагает  условия  для  подгрупповой  и      

индивидуальной деятельности дошкольников;  

 учитывает  возрастные  и  полоролевые  особенности  детей  и  предполагает  

возрастную и гендерную адресованность оборудования и материалов. 

 способствует  реализации  образовательных  областей  в  образовательном  

процессе, включающем:   

 совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;   

 свободную  самостоятельную  деятельность  самих  детей  в  условиях  созданной  

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.   

ППРОС организована в соответствии с основными принципами:   

 полифункциональности  среды:  предметная  развивающая  среда  должна  

открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной;   

 трансформируемости  (принцип  связан  с  полифункциональностью) –  

это возможность вносить изменения, позволяющие по ситуации приоритетно 

использовать ту или  иную  функцию  пространства  (в  отличие  от  

монофункционального  зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством);   

 вариативности,  т.е. учитывая характер современного образовательного  

процесса,  предметно-развивающей  среды должна  быть  представлена  рамочным  

(стержневым)  проектом, который конкретизируется  модельными  вариантами  для  

разных  видов дошкольных образовательных  учреждений; 

 информативности  - принцип предусматривает  разнообразие  тематики  

материалов  и  оборудования  и  активность  детей  во  взаимодействии  с  предметным 

окружением;   

 стабильности и динамичности среды, обеспечивающий сочетание привычных и  

неординарных  элементов  эстетической  организации  среды;  индивидуальную  

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 целостности  образовательного  процесса,  обеспечивающий  содержание  всех  

образовательных  областей  в  соответствии  с  основными  направлениями  развития 

ребенка:  физическому,  социально-личностному;-  познавательно-речевому  и 

художественно-эстетическому развитию.   
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Вид помещения, его 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим 

миром  

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством  

 Развитие элементарных  

математических представлений  

 Обучение грамоте  

 Игровая деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Трудовая деятельность. 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий  

Магнитофон, аудиозаписи  

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный уголок  

Уголок  для  изобразительной  детской 

деятельности  

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно  – 

ролевых  игр:  «Семья»,  «Магазин»,  

«Парикмахерская»,  «Больница»,  «Школа», 

«Библиотека»  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки,  мозаики,  пазлы,  настольные  

игры, лото.  

Развивающие игры по математике, логике  

Различные виды театров  

Физкультурное  оборудование  для  гимнастики 

после  сна:  ребристая  дорожка,  массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики  

Спальное помещение: 

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

Спальная мебель 

Помещение для раздевания 

(одевания): 

 Информационно  –  

просветительская работа с 

родителями  

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества  

 Наглядно – информационный материал  

Методический кабинет  

 Осуществление методической 

помощи педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов  

 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров,  

семинаров – практикумов  

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми  

Иллюстративный материал  

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово,  

матрешки, богородские игрушки  

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

Игрушки, муляжи, компьютер 
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Музыкальный зал:  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию  

 Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Библиотека  методической  литературы, 

сборники нот  

Шкаф  для  используемых  пособий,  игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

Подборка  аудио  кассет  с  музыкальными 

произведениями  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские взрослые костюмы  

Детские и хохломские стулья  

Физкультурный зал: 

 Физкультурные занятия  

 Спортивные досуги  

 Развлечения, праздники  

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

Спортивное  оборудование  для  прыжков, 

метания, лазания  

Магнитофон  

Программное обеспечение «Статус» 

Развивающе-коррекционная методика с 

видеобиоуправлением «Возьми и сделай» 

Логопедические кабинеты:  

 занятия подгрупповые  

 индивидуальная работа  

 

ковролинограф  

магнитная доска и комплект материал к ней 

магнитофон 

наборное полотно  

дидактические игры   

детские  эспандеры,  шарики  су-джок,  

массажные кольца, массажные мячики  

дыхательные тренажеры 

зеркало 

картотека игр на развитие лексико-

грамматического строя речи, фонематических 

процессов, связной речи 

БОС-обрудование (логотерапевтический 

комплекс) 

Кабинет психолога: 

 подгрупповые занятия; 

 индивидуальная работа 

компьютер 

магнитное полотно 

дидактические игры 

магнитная доска и комплект материалов к ней 

шарики су-джок с массажными кольцами, 

массажные мячики  

зеркало 

картотеки игр  

библиотека методической литературы 

шкафы для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

магнитофон 

подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
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ППРОС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

 содержательно-насыщенна и динамична - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

 трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасная - все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. Учитывается целостность 

образовательного процесса в образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

 эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

ППРОС обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся различных 

нозологических групп, а также комфортной работы педагогических работников. 

 

1.3 Материально-техническое обеспечение 
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Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Функциональное использование и оснащение помещений  для реализации АП ДО 

Вид помещения/ 

функциональное 

назначение  

Оснащение 

Групповые комнаты: 

организация 

совместной 

образовательной 

деятельности с 

детьми; 

самостоятельная 

детская деятельность. 

 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

 Центр речевой активности. 

 Центр творческих игр  

  Центр логико-математического развития 

 Центр природы и экспериментирования. 

  Центр изобразительного творчества  

 Центр строительно-конструктивных игр  

 Центр музыкальной деятельности. 

 Центр физической активности.  

 

 

 Оснащение логопедического кабинета соответствует 

требованиям. Есть зона для индивидуальной и 

подгрупповой работы специалиста с детьми.  

            Имеются пособия по обследованию речевого и 

общего развития детей, материал для развития 

внимания, памяти и логического мышления. В 

достаточном количестве имеются дидактические игры и 

материалы для формирования звукопроизношения, 

фонетического восприятия и звукового анализа и 

синтеза; а также для работы над обогащением словаря, 

формированию грамматического строя речи и развитию 

связной речи. 

            В логопедическом кабинете вся литературы 

размещена по разделам; хранятся наглядные материалы, 

дидактические пособия, игры, картины, используемые 

на различных занятиях во всех возрастных группах.  

 

Обеспеченность коррекционно-развивающего процесса ТСО 

Технические 

средства 

ГБДОО 

Кабинет 

психолога 

Музыкальный зал 

Физкультурный 

зал 

Кабинет 

логопеда 

 

Метод. 

кабинет 

Игротека 

Оборудование - 

БОС 

1 1 1 

1 

 

 

Мультимедийны

й проектор 

 Портативное оборудование, используется по потребности в 

группах, кабинетах и залах 1 корпуса ДОУ 
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Интерактивная 

доска 

   1  

 

Музыкальный 

центр 

1 2 

 

 

  

Ноутбук 1   

 

1 

 

 

1.4 Примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 

анимационных произведений 

1.4.1 Примерный перечень художественной литературы 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора.  

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные 

песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки.  

"Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-

хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да 

масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" 

(пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка"  

(обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского);  

"Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира.  

"Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из 

сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешск. 

К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. 

Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.  

Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы 

не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин 

И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина 

Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак 

С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; 

Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." 

(отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из 

"Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. 

"Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый 

снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима 

недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. 

"Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский 

К.И. "Елка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. 

Зимняя книга" (по выбору). 

Проза.  

Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", 

"Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", 

"Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); 



102 
 

Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по 

выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка 

про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья 

память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. 

"Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре 

желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", 

"Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки.  

Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. 

"Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", 

"Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", 

"Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. 

"Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев 

В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. 

"Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. 

"Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия.  

Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" 

(пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

"Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. 

Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. 

"О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки.  

Сказки-повести (для длительного чтения).  

Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки 

по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у 

кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); 

Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской 

и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. 

со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. 

с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. Потаповой), 

"Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 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" (обраб. М. 

Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. 
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А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" 

(обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха 

глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины.  

"Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. 

Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира.  

"Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, 

пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; 

"Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. 

с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" 

(пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.  

Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", 

"Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. 

"Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о 

неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская 

М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; 

Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." 

("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы 

Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); 

Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный 

С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза.  

Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З. 

"Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; 

Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о 

Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", 

"Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый 

год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. 

"Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин 

хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", 

"Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" 

(по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и 

собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. 

"Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки.  

Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове"; 

Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды 

протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", 

"Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; 

Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия.  
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Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать 

утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки.  

Сказки-повести (для длительного чтения).  

Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и 

мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузес); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. 

"Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

"Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных 

колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

1.4.2 Примерный перечень музыкальных произведений 

 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание.  

"Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена года" П. 

Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. 

Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни.  

"К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-хороводная", 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! 

Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 

фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды.  

"Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 
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Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы.  

"Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и снежинок", 

муз. Р. Глиэра. 

Хороводы.  

"Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. С. 

Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", 

"Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", 

"Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", 

"Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный 

домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.  

"Будь внимательным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши 

песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли.  

"Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", 

автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

"Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори 

ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

"Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; 

"Часики", муз. С. Вольфензона. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание.  

"Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); 

"Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; 

"Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; 

"Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-

реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "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. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

"Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; 
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"Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. 

Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. 

Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто 

лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", 

муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы.  

"Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. Красева; 

"Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением.  

"Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. 

Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", 

рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные 

бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 

любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 

мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли.  

"Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", 

рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

"Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А.Б. Дюбюк; 

"Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. 

К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; 

"Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, 

обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
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"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. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

 

1.4.3 Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 

букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев 

"Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", 

"Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков 

"Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. 

Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-

лягушка", "Василиса Прекрасная". 

 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван-царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; 

А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За 

завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; 

И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи 

прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров-Водкин 

"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей 

художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке 

о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или 

Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

1.4.4 Примерный перечень анимационных произведений 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра 

и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком 

цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 
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поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиапродукции, в том числе анимационных фильмов, должен 

осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации <*>. 

-------------------------------- 

<*> Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092). 

 

От 5 до 6 лет. 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 

1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

 

От 6 до 7 лет. 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 
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Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима", режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер 

X. Миядзаки, 2008. 

 

1.5 Кадровые условия 

Схема кадрового обеспечения по реализации АОП ДО  ГБДОУ  д/с  №65  полностью  

укомплектована  педагогическими  кадрами, 100%  педагогов  прошли  обучение  по  

Федеральному  государственному образовательному стандарту. 
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Педагогические работники: 56 

♦ с высшим образованием - 30 человек; 

♦ со средним специальным – 26 человек. 

Имеют квалификационную категорию 

♦ высшую – 21 человек; 

♦ первую -  31 человека; 

♦ без категории – 4 
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Уровень  

квалифик

ации 

Стаж работы 
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Заведующий  1      1          1    1             

Старший 

воспитатель  1        1        1    1             

Воспитатель  3    5  5  3      2  6    2    6      1   

Учитель-

логопед  5      4  1    1  3  1  4  1      1       

Педагог-

психолог  1        1              1           

Музыкальный 

руководитель      1    1        1  1            1   

Инструктор по 

физической 

культуре      1  1      1        1             

                  

 

 

По договору с детской поликлиники № 53 в образовательном учреждении имеется старшая 

медицинская сестра.  

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа проводится старшей 

медсестрой и врачом-педиатром детской поликлиники № 53.Учреждение оборудовано 

стандартным медицинским кабинетом, 2 изоляторами, процедурными кабинетами. Договор 

с поликлиникой о порядке медицинского обслуживания  

воспитанников пролонгируется ежегодно. Сотрудники проходят ежегодные медосмотры.
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1.6 Финансовые условия 

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного  образования  осуществляется  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации и с учетом нормативов определяемых органами 

государственной власти, в соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  8 Федерального  

закона №278  –  ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации». 

 

 В объем финансового обеспечения включаются затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ТНР 

(части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, 

ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

 

Примерный режим и распорядок дня 

1.7 Режимы пребывания воспитанников в группе 

       Режим пребывания детей в разных возрастных группах   разработан на основе 

примерного  режима  дня,  указанного  в  «Программе  от  Рождения  до  школы», санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и организации режима работы 

в дошкольных организациях», изменений к ним  (Сан ПиН  2.4.1.3049-13)    и  скорректирован  

с  учетом  специфики    коррекционного образовательного  учреждения.  Ежедневная  

организация  жизни  и  деятельности детей  строится  на  основе  учета  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  и социального  заказа  родителей  и  предусматривает  

личностно - ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

Варианты режимов 

Режим дня  

для  детей групп компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 

логопедической группы /холодный период/  (5-6 лет). 

Время работы группы: 8.00 – 18.00. (10 ч.) 

 Понедельни

к 

вторник среда четвер

г 

пятниц

а 

Дома 

Подъем, гигиенические 

процедуры, сбор в д\с. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

В детском саду 

Прием детей, осмотр. 

Самостоятельная и совместная 

деятельность детей. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-

8.10 

8.00-

8.10 

8.00-

8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-

8.15 

8.10-

8.15 

8.10-

8.15 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.15-8.20 8.15-8.20 8.15-

8.20 

8.15-

8.20 

8.15-

8.20 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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завтрак 8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-

8.35 

8.20-

8.35 

8.20-

8.35 

Подготовка к занятиям. 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-

9.00 

8.35-

9.00 

8.35-

9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность  13 в неделю 

1  

2  

3  

Время не более  25 мин. (10 

мин.Перерыв) 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

(16.00-

16.25) 

 

 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

(16.00-

16.25) 

 

 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

10.10-

10.35 

 

 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

 

 

 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак 

10.00-10.10 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

10.45-11.00 10.45-

11.00 

10.45-

11.00 

10.45-

11.00 

10.45-

11.00 

Прогулка (наблюдения в природе, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность,  подвижные игры) 

11.00-12.15 11.00-

12.15 

11.00-

12.15 

11.00-

12.15 

11.00-

12.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

12.15-12.25 12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

Обед 12.25-12.45 12.25-

12.45 

12.25-

12.45 

12.25-

12.45 

12.25-

12.45 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к дневному сну. 

12.45-13.00 12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушные водные 

процедуры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки 

и плоскостопия. 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

полднику, гигиенические 

процедуры 

15.15-15.35 

 

15.15-

15.35 

 

15.15-

15.35 

 

15.15-

15.35 

 

 

15.15-

15.35 

 

 

Полдник 15.35-15.55 15.35-

15.55 

15.35-

15.55 

15.35-

15.55 

15.35-

15.55 

Самостоятельная и совместная 

образовательная деятельность 

детей и педагога, инд. 

Коррекционная работа, досуги 

15.55-16.25 15.55-

16.25 

15.55-

16.25 

15.55-

16.25 

15.55-

16.25 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

16.25-16.35 16.25-

16.35 

16.25-

16.35 

16.25-

16.35 

16.25-

16.35 

Прогулка 16.35-18.00 16.35-

18.00 

16.35-

18.00 

16.35-

18.00 

16.35-

18.00 

Дома (прогулка , уход детей 

домой, ужин, спокойные игры, 

18.00-21.00 18.00-

21.00 

18.00-

21.00 

18.00-

21.00 

18.00-

21.00 
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чтение худ.литературы, 

гигиенические процедуры, ночной 

сон) 

 

Режим дня  

для  детей групп компенсирующей направленности 

подготовительного  дошкольного возраста 

 /холодный период/  (6-7 лет). 

Время работы группы: 8.00 – 18.00. (10ч.) 

 Понедельни

к 

вторник среда четвер

г 

пятниц

а 

Дома 

Подъем, гигиенические 

процедуры, сбор в д\с. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

В детском саду 

Прием детей, осмотр. 

Самостоятельная и совместная 

деятельность детей. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-

8.15 

8.00-

8.15 

8.00-

8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.15-8.20 8.15-

8.20 

8.15-

8.20 

8.15-

8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.20-8.25 8.20-8.25 8.20-

8.25 

8.20-

8.25 

8.20-

8.25 

 Завтрак 8.25-8.40 8.25-8.40 8.25-

8.40 

8.25-

8.40 

8.25-

8.40 

Подготовка к занятиям. 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-

8.45 

8.40-

8.45 

8.40-

8.45 

Непрерывная образовательная 

деятельность 14   в неделю 

1    

2  

3  (вариативно во 2 половину дня) 

Время занятия не более 30 мин. 

(10 мин.перерыв) 

 

8.45-9.15 

9.25-9.55 

(16.00-16.30) 

 

8.45-9.15 

9.25-9.55 

10.10-

10.40 

 

8.45-

9.15 

9.25-

9.55 

(16.00-

16.30) 

 

8.45-

9.15 

9.25-

9.55 

 

 

 

8.45-

9.15 

9.25-

9.55 

10.05-

10.40 

 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак 

9.55-10.10 9.55-10.10 9.55-

10.10 

9.55-

10.10 

9.55-

10.10 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

10.40-11.00 10.40-

11.00 

10.40-

11.00 

10.40-

11.00 

10.40-

11.00 

Прогулка (наблюдения в природе, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность,  подвижные игры) 

11.00-12.15 11.00-

12.15 

11.00-

12.15 

11.00-

12.15 

11.00-

12.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

12.15-12.25 12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

Обед 12.25-12.45 12.25-

12.45 

12.25-

12.45 

12.25-

12.45 

12.25-

12.45 
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Гигиенические процедуры, 

подготовка к дневному сну. 

12.45-13.00 12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушные водные 

процедуры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки 

и плоскостопия. 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

полднику, гигиенические 

процедуры 

15.10-15.40 

 

15.10-

15.40 

 

15.10-

15.40 

 

15.10-

15.40 

 

 

15.10-

15.40 

 

 

Полдник 15.40-16.00 15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

Самостоятельная и совместная 

образовательная деятельность 

детей и педагога, 

инд.коррекционная работа с 

логопедом 

16.00-16.50 16.00-

16.50 

16.00-

16.50 

16.00-

16.50 

16.00-

16.50 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

16.50-17.00 16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

Прогулка 17.00-18.00 17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

Дома (прогулка , уход детей 

домой, ужин, спокойные игры, 

чтение худ. литературы, 

гигиенические процедуры, ночной 

сон) 

18.00-21.00 18.00-

21.00 

18.00-

21.00 

18.00-

21.00 

18.00-

21.00 

 

 

Режим дня  

для  детей групп компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 

логопедической группы /теплый период/  (5-6 лет). 

Время работы группы: 8.00 – 18.00. (10 ч.) 

 Понедельни

к 

вторник среда четвер

г 

пятниц

а 

Дома 

Подъем, гигиенические 

процедуры, сбор в д\с. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

В детском саду 

Прием детей на улице, осмотр. 

Самостоятельная и совместная 

деятельность детей. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-

8.20 

8.00-

8.20 

8.00-

8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.20-8.25 8.20-8.25 8.20-

8.25 

8.20-

8.25 

8.20-

8.25 

Уход в группу 8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-

8.30 

8.25-

8.30 

8.25-

8.30 
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Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-

8.40 

8.30-

8.40 

8.30-

8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-

9.00 

 

8.40-

9.00 

 

8.40-

9.00 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-

9.10 

9.00-

9.10 

9.00-

9.10 

Прогулка:  

музыкальные и физкультурные 

развлечения, наблюдения в 

природе, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность,  подвижные игры, 

воздушные и солнечные 

закаливающие процедуры. 

 

9.10-12.15 

 

9.10-12.15 

 

9.10-

12.15 

 

9.10-

12.15 

 

9.10-

12.15 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

12.15-12.25 12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

Обед 12.25-12.50 12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к дневному сну. 

12.50-13.00 12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушные водные 

процедуры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки 

и плоскостопия. 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка к 

полднику, гигиенические 

процедуры 

15.15-15.35 

 

15.15-

15.35 

 

15.15-

15.35 

 

15.15-

15.35 

 

15.15-

15.35 

 

Полдник 15.35-15.55 15.35-

15.55 

15.35-

15.55 

15.35-

15.55 

15.35-

15.55 

Самостоятельная и совместная 

деятельность детей и педагога, 

инд. Коррекционная работа, 

досуги 

15.55-16.15 15.55-

16.15 

15.55-

16.15 

15.55-

16.15 

15.55-

16.15 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

16.15-16.25 16.15-

16.25 

16.15-

16.25 

16.15-

16.25 

16.15-

16.25 

Прогулка  

наблюдения в природе, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность,  подвижные игры, 

воздушные и солнечные 

закаливающие процедуры. 

16.25-18.00 16.25-

18.00 

16.25-

18.00 

16.25-

18.00 

16.25-

18.00 
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Дома (прогулка , уход детей 

домой, ужин, спокойные игры, 

чтение худ.литературы, 

гигиенические процедуры, ночной 

сон) 

18.00-21.00 18.00-

21.00 

18.00-

21.00 

18.00-

21.00 

18.00-

21.00 

 

Режим дня для  детей подготовительного дошкольного возраста 

логопедическая группа /теплый период года/  (6-7 лет). 

Время работы группы: 8.00 – 18.00. (10ч.) 

 Понедельни

к 

вторник среда четвер

г 

пятниц

а 

Дома 

Подъем, гигиенические процедуры, 

сбор в д\с. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

В детском саду 

Прием детей на улице, осмотр. 

Подвижные, развивающие игры. 

Самостоятельная и совместная 

деятельность детей. 

Индивидуальная коррекционная 

работа. 

8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-

8.25 

8.00-

8.25 

8.00-

8.25 

Утренняя гимнастика на улице. 8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-

8.30 

8.25-

8.30 

8.25-

8.30 

Уход в группу 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-

8.35 

8.30-

8.35 

8.30-

8.35 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.35-8.40 8.35-8.40 8.35-

8.40 

8.35-

8.40 

8.35-

8.40 

 Завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-

8.55 

8.35-

8.55 

8.35-

8.55 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-

9.00 

8.55-

9.00 

8.55-

9.00 

Прогулка:  

музыкальные и физкультурные 

развлечения, наблюдения в 

природе, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность,  подвижные игры, 

воздушные и солнечные 

закаливающие процедуры. 

 

 

9.00-12.15 

 

 

9.00- 

12.15 

 

 

9.00-

12.15 

 

 

9.00-

12.15 

 

 

9.00.- 

12.15 

 

 

Второй завтрак 10.15-10.20 10.15-

10.20 

10.15-

10.20 

10.15-

10.20 

10.15-

10.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

12.15-12.25 12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

Обед 12.25-12.50 12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к дневному сну. 

12.50-13.00 12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 
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Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушные водные 

процедуры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия. 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Подготовка к полднику, 

гигиенические процедуры 

15.10-15.40 

 

15.10-

15.40 

 

15.10-

15.40 

 

15.10-

15.40 

 

 

15.10-

15.40 

 

 

Полдник 15.40-16.00 15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

16.00-16.20 16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

16.00-

16.00 

16.00-

16.00 

Прогулка  

наблюдения в природе, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность,  подвижные игры, 

воздушные и солнечные 

закаливающие процедуры. 

16.20-18.00 16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

 

Щадящий режим дня 

(для ослабленных детей имеющих III – V группы здоровья  и детей после болезни) 

Режимные моменты Рекомендации 

Утренняя и бодрящая гимнастика 

  

Физическая нагрузка дозируется: сокращается 

количество выполнения упражнения, 

исключаются бег, прыжки. 

Закаливающие процедуры Проводятся по щадящей методике. 

Прогулка  Время прогулки сокращается (уходят 

последними, возвращаются первыми), 

исключаются игры большой подвижности. 

Дневной сон Время сна увеличивается  (укладывают спать 

первыми, поднимают последними). 

Физкультурные занятия Физическая нагрузка дозируется: сокращается 

количество выполнения упражнения, 

исключаются бег, прыжки, лазанье, игры 

большой подвижности. 

*Физкультурные занятия В случае после перенесенных тяжелых  

заболеваний освободить от занятий по 

физкультуре на период, рекомендованный 

врачом 

Совместная деятельность педагога с детьми 

и занятия 

Не допускать переутомления детей 
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Приход в д/с и уход домой В зависимости от возможностей родителей, 

допускается более поздний приход в д/с и 

ранний уход домой. 

 

Гибкий режим дня 

(приложение к типовому режиму дня для использования в случае неблагоприятной погоды) 

Специфика режима дня в случае неблагоприятной погоды, заключается в том, что день 

ребенка эмоционально насыщается, а прогулочной зоной становится все учреждение. 

В случае неблагоприятной погоды воспитатель и специалисты (музыкальный руководитель, 

руководитель физкультуры, дефектологи, логопеды, психолог) организуют условия для 

развивающей деятельности и веселые подвижные игры с детьми как в группе, так и вне ее. 

Прогулка организуется в физкультурном, музыкальном зале и зале ЛФК. Сквозным 

проветриванием помещения предварительно остужаются до 14о-16о, затем открываются 

внутренние рамы окон и угловая фрамуга. Дети одетые соответственно температуре зала)с 

учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха) находятся в нем 40 минут. 

1. Проводятся веселые подвижные игры, хороводные игры, игры с мячами и игрушками. 

2. В это же время организуется сквозное проветривание в групповом помещении, 

влажная уборка, включение бактерицидных светильников. 

3. Предусматривается выход детей за пределы своей группы – «в гости». 

4. Проводятся музыкальные и физкультурные развлечения, кукольные спектакли, 

различные концерты, сюжетно-ролевые игры. 

Дети возвращаются в убранное и хорошо проветренное помещение. 

 

Режим двигательной активности 

Виды образовательной деятельности и 

форма двигательной активности 

Старший  

возраст 

Подготовительный  

к школе возраст 

Особенности  

организации 

1. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла (в мин) 

1.1 Утренняя гимнастика 8-10 8-10 Ежедневно в 

группе 

1.2 Двигательная разминка во время 

перерыва между  занятиями 

10 10 Ежедневно 

1.3 Физкультминутка  2 3 Ежедневно в 

зависимости от 

вида, 

содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

20-25 20-25 Ежедневно во 

время прогулок 

1.5 Дифференцированные  

игры-упражнения на  

прогулке 

12-15 12-15 Ежедневно во 

время вечерних 

прогулок 

1.6 Физ. упражнения после  

дневного сна в сочетании с  

5-10 10-12 Ежедневно 
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контрастными воздушными  

ваннами 

2. Непрерывная  образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре 25 30 3 занятия в 

неделю, одно 

на улице (до 

15гр C), в 

непогоду – в 

спортзале. 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей 

Ежедневно в 

помещении и 

на открытом 

воздухе 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1  Физкультурный досуг 20-30мин. 35-40мин. По плану 

4.2 Физкультурный  

спортивный праздник 

50-60 60-80мин. По плану 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в  

физкультурно-  

оздоровительных, массовых  

мероприятиях ДОУ 

   Во время  

подготовки и  

проведения  

физкультурны

х  

досугов,  

праздников. 

 

Допустимая образовательная нагрузка 

Учебная нагрузка в ГБДОУ д\с №65 определяется на основании СанПиНа 2.4.1.3049-13,  

однако, учитывая специфику учреждения,  физкультурные занятия на улице проводятся  

в  теплое  время  года  и  при  разрешении  врача-педиатра,  занятия  с  логопедом проводятся  

ежедневно  в  малых  подгруппах  и  индивидуально,  2  раза  в  

неделю педагог-психолог проводит с детьми коммуникативные игры. 

Базовый вид деятельности 

Распределение учебной нагрузки (на неделю) 

Старшая группа 

(количество занятий по 

25 мин) 

Подготовительная  группа 

(количество занятий по 30 

мин) 

Организованная образовательная деятельность 

Занятие с учителем- логопедом 2 2 

Познавательное развитие 3 4 

Развитие речи 2 2 

Лепка/аппликация(чередуются) 1 1 

Рисование  2 2 

Музыка  2 2 
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Физическая культура в 

помещении  

2 2 

Физическая культура на улице 1 1 

Итого  15 (6,25ч в неделю) 16 (8ч в неделю) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 

Ежедневно Ежедневно 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы является  локальным нормативным  

документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации коррекционно-

развивающего   процесса  в  ГБДОУ  детском  саду  N65 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

﹣Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

- Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014;  

﹣Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима  

работы  дошкольных  образовательных  организациях», утвержденными  Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 15мая 2013 г.  N 26;  

﹣ Адаптированной образовательной программой  дошкольного  образования  ГБДОУ   

детского сада N65 комбинированного вида  Красносельского района СПб 
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Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие  

сведения: ﹣режим работы;  ﹣праздничные дни; ﹣праздники и развлечения для 

воспитанников мероприятия, проводимые в летний период.  

Режим работы ГБДОУ детского сада N65 Красносельского района СПб  

составляет 10 часов (8.00 –18.00); рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение -

выходные дни.   

Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в соответствии  

с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования работы детского 

сада.  

В летний период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки,  

праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей 

на свежем воздухе.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим Советом  

и утверждается  приказом  заведующего  детским  садом.  Все  изменения,  вносимые   

в  годовой  календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей детским  

садом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график 

 

Содержание Группа подготовительного 

дошкольного возраста 

 (6-7 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

Количество групп в каждой 

параллели 

3 1 

Начало учебного года 01.09. 01.09. 

Окончание учебного года 31.08. 31.08. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

36 недель  36 недель 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 5 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки 

5 ч.50 мин. 5 ч. 25 мин. 

Перерыв между непрерывной 

образовательной деятельностью 

Не менее 10 минут Не менее 10 минут 

 

Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11. 1 день 

Новогодние, Рождественские 01.01.-10.01. 10 дней 
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праздники 

День защитников Отечества 23.02. 1 день 

Международный женский день 08.03. 1 день 

Праздник Весны и труда 01.05. -03.05. 3 день 

День Победы 09.05. 1 день 

День России 12.06. 1 день 

 

Праздники и развлечения для воспитанников 

Наименование Сроки 

День знаний 01.09. 

Праздник Осени (по возрастным группам) 02.11.-06.11. 

 

День Матери (развлечения в группе) 27.11. 

Неделя Здоровья 23.11.-27.11. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 21.12.-25.12. 

День Защитника Отечества 19.02. 

Неделя Здоровья 24.02.-29.11. 

Масленица 07.03.-13.03. 

Международный Женский день 01.03.-04.03. 

День космонавтики  12.04. 

Международный день детской книги 01.04. 

Праздник Весны 10.05.-13.05. 

Неделя здоровья 23.05.-27.05. 

Выпускной бал 16.05.-20.05. 

День родного города 27.05. 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки 

День защиты детей 01.06. 

Всемирный день охраны окружающей среды 

(познавательно-развлекательное мероприятие) 

10.06. 

Спортивный досуг «Олимпиада » 17.06. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

Флору» 

24.06. 

Конкурсы, и выставки детских творческих работ 

из природного материала 

Июнь-июль 

Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

июль 
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Мероприятия тематических недель По плану на летний 

оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «До свидания, 

лето» 

26.08. 

 

Выставки и конкурсы 

Экологический конкурс «Сохраним лес для 

потомков» (в рамках участия в Международном 

экологическом проекте «Эко-школы – Зеленый 

флаг»  сдача макулатуры 

сентябрь 

«Осень золотая» октябрь 

«Папа, мама, я – спортивная семья» декабрь 

«Елочка, живи»  (в рамках участия в 

Международном экологическом проекте «Эко-

школы – Зеленый флаг»  

декабрь 

«Новогодние узоры» январь 

«Весенняя капель» март 

«Безопасность глазами детей» март 

«Праздник танца» апрель 

«День Победы» май 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами ДОО. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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