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 I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 
 

Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Буратино» 

(далее – ДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Нормативно – правовые документы, на основе которых разработана адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа): 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384)  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2022 г. № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

• Указ Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

•    Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

•    Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС №6 «Буратино». 

Адаптированная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа включает совокупность работы по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 



образовательному стандарту дошкольного образования (далее - Стандарт): физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие и программу коррекционно-развивающую работы, что и обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, адаптацию и включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) в социум. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на вариативных (парциальных и авторских, рабочих) программах: 

• - «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной); 

• - «Экология для малышей» (Е.В. Гончарова); 

• - «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмина, А.В. Камкина); 

• - «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (парциальная программа Банка 

России). 
Наличие регионального компонента 

• Программа составлена с учётом этнокультурных особенностей (реализация программы по патриотическому воспитанию «Мой город 

Мегион» и региональные особенности в части организации прогулок). 

• Пособие «Мой город Мегион», авторы – составители Степанова Л.Ф., Феклистова Г.В. и другие, в группах для детей в возрасте от 5 до 7 

лет 

• Е.В. Гончарова, Л.В.Моисеева. «Технология экологического образования детей старшей группы ДОУ». Екатеринбург: издательство 

«Центр Проблем Детства» 2002г 

 

1.1. Цель, задачи реализации Программы. 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.   Поддержка разнообразия детства. 

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

3.   Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и обучающихся. 

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

образовательных отношений. 

6.   Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными Учреждением и содержания, и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Программа построена на следующих специфических принципах и подходах: 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся, способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

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

• Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

• Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. 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 Учреждение 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: при реализации Программы 

ДОУ учитывает многообразие климатических, социокультурных, географических условий, разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 



1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Учреждения должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 



9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 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 15 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); 

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. 

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); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 



19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

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

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

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). 

 

 



II.Содержательный раздел 
2.1. Содержание работы 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая реализуется в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков 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. 

Программа включает совокупность работы по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - Стандарт): физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие и программу коррекционно-развивающей работы, что и обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, адаптацию и включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) в социум. 

 

2.2.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 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 Учреждения; 

• 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.  
 

 

 



Таблица 1. Задачи и содержание образовательной деятельности  

в области социально-коммуникативного развития  

детей  3-7 лет 

Задачи образовательной деятельности детей  Содержание образовательной деятельности детей  

Младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет 

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

− формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

− воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

− обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся («хочу – не хочу», 

«могу- не могу», «нравится – не нравится»). 

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

следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

 

1) игра; 

− развивать умение выполнять 

отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер, участвувать в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий; 

− соблюдать в игре элементарные 

правила; 

− осуществлять перенос, 

сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах: 

−  развивать первоначальные 

представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение к 

членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых; 

−  расширять представления о 

населенном пункте, в котором живет 

ребёнок, его достопримечательностях, 

4) игра. 

 Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

 В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

 Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения 

детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга.  Педагог 

поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, 

демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от 

общения и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать 

проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог 

демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения 



эмоционально откликаться на праздничное 

убранство дома, ДОУ; 

− организовывать взаимодействие и 

знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, 

строением и отличительными 

особенностями, некоторыми объектами 

неживой природы. 

3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе:  

− развивать интерес к правилам 

безопасного поведения; 

− обогащать представления о правилах 

безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и 

гаджетов, исключая практическое 

использование электронных средств 

обучения. 

4) труд: 

− развивать интерес к труду взрослых в 

ДОУ и в семье, формировать представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений группы и 

участка и прочее) и трудовые навыки; 

− воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

− приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, 

положительную самооценку;  

между детьми договоренности. 

5) представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 

обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не 

такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся 

соотносят цвет предмета со словом. 

 Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

 Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

6) безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

 Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение 

и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что 

несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, 

небезопасные для здоровья. 

 Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 

детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: 

ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

 Педагог обсуждает с детьми правил безопасного поведения в группе, рассказывает, 

почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести 

себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

 Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОУ, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых 

(педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую 

площадку, уйти с участка ДОУ. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность 

ребёнку рассказать о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными 

животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми 

растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, 

если у ребёнка появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить у 

взрослого, можно ли их есть). 

      4)  труд. 

 Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-



гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

 Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

 Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе ДОУ, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании 

на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после 

продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. 

Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при правильном выполнении 

элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает 

рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на 

занятие и тому подобное). 

 Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные 

действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом 

пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, 

пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения 

детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного 

примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий 

по самообслуживанию. 

 Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики 

рук детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию.  
Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет 

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

следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 



дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

7) игра: 

− развивать умение выполнять 

взаимосвязанные ролевые действия, 

изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

−  использовать в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

−  передавать в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

8) представления о мире людей и 

рукотворных материалах: 

− воспитывать уважительное отношение 

к Родине, символам страны, памятным датам; 

− воспитывать гордость за достижения 

страны в области спорта, науки, искусства и 

других областях; 

− развивать интерес детей к основным 

достопримечательностями населенного 

пункту, в котором они живут. 

9) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе:  

− обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; 

− знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях; 

− формировать представления о 

правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

4) труд: 

− формировать представления о 

правилах безопасного использования 

10) игра 

 Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

 Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

11) представления о мире людей и рукотворных материалах 

 ). Основное внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

 Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

 Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 

с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

 Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье; 

уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о структуре и 

составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

 Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует 

различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит 

детей с правилами поведения в общественных местах. 



электронных гаджетов, в том числе 

мобильных устройств, планшетов и прочее, 

исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

− формировать представления об 

отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 

− воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

− вовлекать в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда; 

− развивать самостоятельность и 

уверенность в самообслуживании, желании 

включаться в повседневные трудовые дела в 

ДОУ и семье. 

 Развивает позитивное отношение к ДОУ: знакомит с педагогическими и иными 

работниками ДОУ, с доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в 

ДОУ; её традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию 

ДОУ. Обращает внимание детей на изменение и украшение её помещений и территории, 

поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов 

деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

12) безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми 

людьми и в телефонных разговорах с ними. 

 Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и 

предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет 

стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о том, 

как они дома соблюдают правила безопасного поведения, выбирает  вместе с детьми лучшие 

примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОУ необходимо соблюдать не только 

для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо класть на 

свое место. 

 Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в 

условиях ДОУ, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать без 

разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться 

или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

 Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с 

детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на 

помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

4) труд. 

 Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно 

бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные 

образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, 

работающих в ДОУ (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как 

электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). 

Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, направленного 

на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, 

которые заботятся о жизнедеятельности детей в ДОУ. 

 Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой 

деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, связанную с 

желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать 

о результатах их труда. 



 Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, 

о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и тому 

подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя 

экспериментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных 

признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, 

промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

 Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать 

бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, 

мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о её 

назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

 Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять 

самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и одобрения   

правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. Одобряет действия 

детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь одеться, 

помочь убрать со стола и тому подобное). 

 В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость 

бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на 

место после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания педагог напоминает   

детям о важности соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения 

качественного результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки 

результата, поощряет действия детей, направленные на применение способов самоконтроля 

в процессе выполнения действий. 

Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет 

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. 

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

следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

13) игра: 

− обогащать представления детей о 

формах поведения и действиях в различных 

15) игра 

 Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 



ситуациях в семье и ДОУ; 

− содействовать пониманию детьми 

собственных и чужих эмоциональных 

состояний, и переживаний, овладению 

способами эмпатийного поведения в ответ на 

разнообразные эмоциональные проявления 

сверстников и взрослых; 

− поддерживать интерес детей к 

отношениям и событиям в коллективе, 

согласованию действий между собой и 

заинтересованности в общем результате 

совместной деятельности; 

− обеспечивать умение детей 

вырабатывать и принимать правила 

взаимодействия в группе, понимание детьми 

последствий несоблюдения принятых 

правил; 

− расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе; 

14) представления о мире людей и 

рукотворных материалах: 

− воспитывать правильное отношения к 

людям, к вещам;  

− обучать способам поведения в 

обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. 

−  в процессе уточнения представлений 

о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизировать речевую деятельность, 

расширять словарный запас. 

− поддерживать детскую 

любознательность по отношению к родному 

краю, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в различных архитектурных 

объектах и произведениях искусства, 

явлениях природы. 

− 3) безопасное поведение в быту, 

 В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

16) представления о мире людей и рукотворных материалах 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

  Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; 

в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника.  

 Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям.  

 Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных 

ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения 

детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

 Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. 

 Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

 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. 

 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 



социуме, природе: 

−  формировать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) и способах 

безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

4) труд: 

− формировать представления о 

профессиях и трудовых процессах; 

воспитывать бережное отношение к труду 

взрослых, к результатам их труда; развивать 

самостоятельность и инициативу в трудовой 

деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе; 

− знакомить детей с элементарными 

экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой 

грамотности. 

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. 

 Развивает позитивное отношение к ДОУ: поддерживает желание детей соблюдать 

порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию ДОУ. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных 

представителей), пожилых людей, младших детей в ДОУ. Поддерживает чувство гордости 

детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

17) безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети 

Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные 

ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать 

опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения.  Рассматривает с 

детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным 

действиями человека и опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк – 

чуть не провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке – мальчик упал на острый лед и тому 

подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как 

можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, 

представленным на картинках. 

 Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было 

бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, 

решая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует 

вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в 

природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их 

творческие находки и предложения.  Читает с детьми художественную литературу, 

инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную 

ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно 

было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

 Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми 

ресурсами. 

18) труд. 

 Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 

культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению 

детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между 



профессиями, обращает внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с 

общей структурой трудового процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, 

содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, результат): 

продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике  изготавливает товар, шофер 

развозит товар по  магазинам, грузчик разгружает товар. 

 Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе 

цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с 

конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению 

получения результата труда и облегчению труда взрослых. 

 Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует 

представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и 

их  участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые 

ситуации для детей,  развивает умения планировать расходы на покупку  необходимых 

товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей (законных представителей). 

 Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья 

за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для 

развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению 

поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий 

для развития умений реализовывать элементы хозяйственно бытового труда: вымыть 

тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой   

платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

 Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений 

во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата. 

6 – 7 лет 

1) игра: 

− развивать 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. 

19) представления о мире людей и 

рукотворных материалах:  

− поддерживать положительную 

1) игра 

 Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

 В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 



самооценку ребёнка, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать 

школьником; 

− обогащать опыт применения 

разнообразных способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; развитие начал 

социально-значимой активности; 

− обогащать эмоциональный опыт 

ребёнка, развивать способность ребёнка 

распознавать свои переживания и эмоции 

окружающих, осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных 

ситуациях и обосновывать свои намерения и 

ценностные ориентации; 

− развивать способность ребёнка 

понимать и учитывать интересы и чувства 

других; договариваться и дружить со 

сверстниками; разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

− воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основ 

этикета, правил поведения в общественных 

местах; 

− воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям 

разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям; 

− расширять представления детей о 

государственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, развивать чувство гордости за 

достижения страны в области спорта, науки и 

искусства, служения и верности интересам 

страны; 

− знакомить с целями и доступными 

практиками волонтерства в России и 

включать детей при поддержке взрослых в 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

22) представления о мире людей и рукотворных материалах  

 Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных 

ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. 

Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их 

нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть 

полезным обществу. 

 Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок 

посещает ДОУ, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, 

взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет 

детям о необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых. 

 Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 

учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни 

людей. 

 Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, 

понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние 

сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); 

помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои 

переживания и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы 

проявления эмоций и доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных 

состояний (сменить вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение 

эмоциональных состояний в природе и произведениях искусства. 

 Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 

бюджет. 

 Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях. 

 Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 

планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес 

к мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах 

деятельности; подчеркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; 

способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали 

партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий. 

 Воспитывает привычку без напоминаний использовать со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (прощание, просьбы, извинения). 

 Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 



социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОУ и в населенном пункте; 

− развивать интерес детей к 

населенному пункту, в котором живет, 

переживание чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиями 

прошлого и настоящего; поощрять активное 

участие в праздновании событий, связанных 

с его местом проживания; 

20) труд: 

− развивать ценностное отношение к 

труду взрослых; 

− формировать представления о труде 

как ценности общества, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

− формировать элементы финансовой 

грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных 

представителей), ограниченности 

материальных ресурсов; 

− развивать интерес и 

самостоятельность в разных видах 

доступного труда, умения включаться в 

реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками; 

− поддерживать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде; 

− воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи; 

21) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе: 

− формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; 

о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира 

группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они 

самые старшие среди детей в ДОУ, показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 

 Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине – России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 

государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия- самая большая 

страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России – 

Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого 

проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования 

государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна 

страны). 

 Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. 

 Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, 

вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского 

движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) 

включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОУ и в населенном пункте. 

 Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, 

День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. 

Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и 

настоящего. Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: 

непосредственное познание достопримечательностей родного населенного пункта на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, 

создавать коллажи и макеты локаций, использовать макеты в различных видах 

деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с 

профессиями, связанными со спецификой родного населенного пункта. 



транспортного средства; 

воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

23) труд. 

 Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства 

детей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи 

с потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью 

обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает 

личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно 

выполнять профессиональные обязанности. 

 Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений 

детей об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о 

денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, 

рационального поведения в процессе реализации обменных операций: деньги- товар 

(продажа- покупка), формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ 

финансовой грамотности педагог формирует элементы культуры потребления: бережного 

отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу. 

 Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах 

самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в 

зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений 

выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач 

родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений 

реализовывать  элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить 

домашнего питомца и тому подобное. 

 Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов 

труда – ножниц, иголки и тому подобное. 

24) безопасное поведение в быту, социуме, природе  

 Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в 

темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил 

травму (ушиб, порез) и тому подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги 

для детей, педагог активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного 

поведения, позволяет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с 



безопасным поведением. 

 Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и 

правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

 Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой 

медицинской помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет 

через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием 

первой медицинской помощи. 

 Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с 

безопасностью (врач скорой помощи, врач- травматолог, полицейский, охранник в ДОУ, 

пожарный и другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении 

дома, на улице, в природе, в ДОУ, в местах большого скопления людей: в магазинах, на 

вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и парках. 

 Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со 

сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного 

возраста создать правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к Учреждением воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(далее- СанПиН 1.2.3685-21). 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 



2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира; 

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

 

Таблица 2. Задачи и содержание образовательной деятельности в области 

познавательного развития детей 3 - 7 лет 

Задачи образовательной деятельности  Содержание образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Познавательное развитие" по следующим 

разделам:  

• конструктивные игры и конструирование; 

• представления о себе и об окружающем природном мире; 

• элементарные математические представления. 

1) конструктивные игры и 

конструирование: 

− формировать представления детей о 

сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной 

деятельности; 

− совершенствовать у детей 

конструктивные умения; 

1)  конструктивные игры и конструирование 

 В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

 Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 



− формировать умение у детей различать, 

называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); 

− формировать умение у детей 

использовать в постройках детали разного 

цвета; 

2) представления о себе и об 

окружающем природном мире: 

− обогащать представления ребёнка о 

себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к 

другим взрослым и сверстникам; 

− конкретизировать представления детей 

об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и традициях, 

накапливать эмоциональный опыт участия в 

праздниках; 

− расширять представления детей о 

многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их 

существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и 

деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами 

поведения по отношению к живым объектам 

природы. 

3) элементарные математические 

представления. 

− развивать умение непосредственного 

попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их 

соотношение между собой; помогать 

осваивать чувственные способы ориентировки 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

 При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей 

на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по 

слову. 

2) представления о себе и об окружающем природном мире 

 Педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально положительное 

отношение к родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям 

ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в 

диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить за подарки, оказывать 

посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населенным 

пунктом, в котором живет ребёнок, дает начальные представления о родной стране, о 

некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые 

ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, 

двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников ДОУ (помощника 

воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, 

воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей 

за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы 

зря и так далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 

(машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-

игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их 

вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый).  
 Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, 

помогает   их различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, 

питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми 

свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать способность наблюдать за 

явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и 

человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, почвенному 

покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать 

растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть 

красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен год 

3) математические представления  

 Педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: 

больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-



в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения. 

  

меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и 

приложения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов  путем 

добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из большей 

группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений 

между ними; 

 Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 

активизируя в их речи данные названия; обращает  внимание на использование в быту 

характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне 

ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и 

времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с 

ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и окружающем мире; 

• элементарные математические представления. 

1) Конструирование: 

− обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств; 

− развивать способы решения поисковых 

задач в самостоятельной и совместной со 

сверстниками и взрослыми деятельности; 

2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире: 

− расширять представления о себе и 

своих возможностях в познавательной 

деятельности с родителями (законными 

представителями) и членам семьи; 

продолжать развивать представления детей о 

1) Конструирование  

 Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

 На основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать и 

называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и оттенки 

(розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); 

 Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их с учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). 

 Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит анализировать образец   постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху 

- перекрытие, крыша; в автомобиле- кабина, кузов и так далее). 

 Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж 



труде взрослого; 

− развивать представления детей о своей 

малой родине, населенном пункте, в котором 

живут, его достопримечательностях, 

поддерживать интерес к стране; знакомить с 

традициями и праздниками, принимать 

участие в подготовке к праздникам, 

эмоционально откликаться на участие в них; 

− расширять представления о 

многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, питании, месте обитания, 

жизненных проявлениях и потребностях; 

− обучать сравнению и группировке 

объектов живой природы на основе 

признаков, знакомить с объектами и 

свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен года, 

явлениями природы и деятельностью человека 

в разные сезоны, воспитывать эмоционально-

положительное отношение ко всем живым 

существам, желание их беречь и заботиться. 

3) элементарные математические 

представления. 

− обогащать элементарные 

математические представления о количестве, 

числе, форме, величине предметов, 

пространственных и временных отношениях. 

  

для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и другое). Развивает у детей умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Учит детей самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный педагогом принцип 

конструкции (построй такой же домик, но высокий). Учит детей сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания 

и украшения построек.  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире 

 Показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например, если холодно - нужно теплее одеться, если темно- нужно зажечь свет, 

если сильный ветер- закрыть окно. Указывает на необходимость замечать целесообразность и 

целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных действий; 

 Педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и 

Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, некоторых городских 

объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о родной стране, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в городе 

и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома 

высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой 

для собаки и так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные организации, ДОУ, 

поликлиники, магазины, парки, стадионы  и другие. 

 Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

 Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

3) математические представления  

 Развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, используя 

сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат овал, прямоугольник, треугольник); 

находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путем непосредственного 

сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; описывать предметы по 3-4 

основным свойствам. 

 Педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных 

анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать предметы и 

отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости числа 

от формы, величины и пространственного расположения предметов; помогает освоить 

порядковый счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений 

(вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 



 Педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения 

поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь в 

решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном 

решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

 Расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с 

ними; подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть разной 

формы, сделаны из разных материалов; дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют 

разный вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, сравнения 

предметов между собой, показывая избегание возможности сделать ложные выводы (большой 

предмет не всегда оказывается более тяжелым). 

Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

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

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

• формирование элементарных математических представлений. 

1) Конструирование: 

− продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции; 

− поощрять у детей самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие; 

2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 

⎯ развивать интерес детей к 

самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях; 

⎯ формировать представления детей о 

1) конструирование 

 Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомит 

детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог 

формирует у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

    2) развитие представлений о себе и об окружающем мире 

 Педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном 

пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначении 



цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования; 

⎯ развивать способы взаимодействия с 

членами семьи и людьми ближайшего 

окружения в познавательной деятельности, 

расширять самостоятельные действия 

различной направленности, закреплять 

позитивный опыт в самостоятельной и 

совместной со взрослым и сверстниками 

деятельности; 

⎯ расширять представления о 

многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, среде обитания и образе жизни, 

в разные сезоны года, их потребностях; 

продолжать учить группировать объекты 

живой природы; 

⎯ продолжать учить детей использовать 

приемы экспериментирования для познания 

объектов живой и неживой природы и их 

свойств и качеств; 

⎯ продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе, и деятельностью 

человека в разные сезоны, воспитывать 

положительное отношение ко всем живым 

существам, желание их беречь и заботиться. 

3) формирование элементарных 

математических представлений. 

⎯ развивать способность использовать 

математические знания и аналитические 

способы для познания математической 

стороны окружающего мира: опосредованное 

сравнение объектов с помощью заместителей 

(условной меры), сравнение по разным 

основаниям, счет, упорядочивание, 

классификация, сериация и тому подобное); 

совершенствовать ориентировку в 

пространстве и времени. 

некоторых общественных учреждений - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о её столице, 

государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных 

исторических событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и 

народов мира; 

 Педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

 Педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного 

мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны 

года; совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты живой 

природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание 

детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); 

создает ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными 

относительно их потребностей; 

 Педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления 

детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах 

неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). 

Уточняет представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние 

деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о деятельности человека 

в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения 

и другое); способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 

3) формирование элементарных математических представлений:  

 Педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов 

деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление 

наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных 

форм совместной познавательной деятельности показывает детей возможности для обсуждения 

проблемы, для совместного нахождения способов её решения, поощряет проявление 

инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

 В процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от пространственно-

качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию 

отношений между рядом стоящими числами; 

 Педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 

различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на 



основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует 

освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью 

условной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные 

отношения при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных 

единицах времени: сутки, неделя, месяц, год. 

6 - 7 лет 

1) Конструирование: 

− формировать умение у детей видеть 

конструкцию объекта и анализировать её 

основные части, их функциональное 

назначение; 

− закреплять у детей навыки 

коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу; 

− развивать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; 

− знакомить детей с различными видами 

конструкторов; 

− знакомить детей с профессиями 

дизайнера, конструктора, архитектора, 

строителя и прочее; 

− развивать у детей художественно-

творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность 

детей; 

2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире: 

⎯ расширять самостоятельность, 

поощрять творчество детей в познавательно-

исследовательской деятельности, 

избирательность познавательных интересов; 

⎯ развивать умения детей включаться в 

коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты 

1) Конструирование 

 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. 

 Педагог знакомит детей с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной 

инструкции педагога, по собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и другое). Учит 

детей разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире 

 В процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 

свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 

организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 

называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка; 

 Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов 

осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. 

Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, 

проявлять инициативу; 

 Обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, 

закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

 Формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира на ней. 

 В совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном 

населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, 



познания; 

⎯ развивать умения детей применять 

некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их 

безопасного использования; 

⎯ закреплять и расширять представления 

детей о способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, развивать чувство собственной 

компетентности в решении различных 

познавательных задач; 

⎯ расширять представления о культурно-

исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к 

достопримечательностям родной страны, её 

традициям и праздникам; воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к 

ним; 

⎯ формировать представления детей о 

многообразии стран и народов мира; 

⎯ расширять и уточнять представления 

детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых 

способах приспособления животных и 

растений к среде обитания, их потребностях, 

образе жизни живой природы и человека в 

разные сезоны года, закреплять умения 

классифицировать объекты живой природы; 

расширять и углублять представления детей о 

неживой природе и её свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, 

воспитывать бережное и заботливое 

отношения к ней, формировать представления 

о профессиях, связанных с природой и её 

защитой. 

3) формирование элементарных 

математических представлений 

⎯ обогащать пространственные и 

столица и крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда 

и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление 

интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России; 

 Педагог расширяет  и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о 

некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 

(пустыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде 

обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет  умение сравнивать, выделять 

свойства объектов, классифицировать их по   признакам, формирует представления об отличии 

и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об 

уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания  человеком растений, 

животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с этим связанных; 

 Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

другим способам  деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, 

воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 

(моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых 

региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании 

человеком  свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, 

водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, 

кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

 Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу; 

 Закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и 

заботливое отношение к природе и её ресурсам. 

3) формирование элементарных математических представлений 

 Педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, схем, 

использование знаков, эталонов и другое; 

 В процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в 

прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

 Обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 



временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, измерения, 

логических операций для познания и 

преобразования предметов окружающего 

мира. 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 

взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами 

видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

 Формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом 

измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы 

ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку. 

Формирует представления о календаре как системе измерения времени, развивает чувство 

времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

− воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

− приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

− воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

− воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

− воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Речевое развитие» 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 

Таблица 3. Задачи и содержание образовательной деятельности в области 

 речевого развития детей 3 - 7 лет 

Основные задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в 

младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у 

обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях.  

Для обучающихся с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных 

средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь 

в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в 

доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности.  

 Педагогический работник обращает на воспитание у 

обучающихся внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 

ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический 

работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

 Педагогический работник организует с детьми различные 

предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка 

устанавливать контакт со педагогическим работником и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника 

и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием 

игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 

каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

 Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте 

от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 



организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, 

жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной 

и жестовой помощью педагогического работника. 

 Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития 

необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 

общении педагогических работников и обучающихся во всех 

ситуациях жизни в Учреждения. 

 Педагогический работник, создавая различные ситуации 

речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, 

стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

 Для формирования коммуникативных способностей ребенка 

младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в 

ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в 

среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у 

обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи: развитие самостоятельной фразовой речи, 

усвоение моделей простых предложений. 
В этот период основное значение придается стимулированию 

речевой активности обучающихся с ТНР, формированию 

мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

 Педагогические работники продолжают обучение 

обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения педагогических работников. 

 Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. 

 Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 



Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

 Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Старший дошкольный возраст от 5 до 7 лет 

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-потребности 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. 

 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.  

 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.  

 Педагогические работники продолжают развивать интерес 

детей к художественной литературе. Пополняют литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

 Педагогические работники воспитывают читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивают у детей чувство юмора. 

 Обращают внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжают совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

 Помогают детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжают знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Таблица 3. Задачи и содержание образовательной деятельности в 

области художественно-эстетического развития детей 3 - 7 лет 
Основные задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи.  

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие", позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам: 

• изобразительное творчество; 

• музыка. 

1) изобразительное творчество: 

− продолжать развивать художественное 

восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

− воспитывать интерес к искусству; 

− формировать понимание красоты произведений 

искусства, потребность общения с искусством; 

− развивать у детей эстетические чувства при 

восприятии музыки, изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального 

отклика на красоту окружающего мира, выраженного 

в произведениях искусства; 

− формировать умение у детей в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность; 

− находить связь между предметами и явлениями 

1) изобразительное творчество. 

 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется.  

 Рисование: 

 Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в 

рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и тому подобное); 

 Продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет 



окружающего мира и их изображениями (в рисунке, 

лепке, аппликации); 

− развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы 

и окружающего мира; отображать свои представления 

и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

− вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта и 

другое); 

2) музыка: 

− развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку; 

− знакомить детей с тремя жанрами музыкальных 

произведений: песней, танцем, маршем; 

− формировать у детей умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать; 

− выражать свое настроение в движении под 

музыку; 

− учить детей петь простые народные песни, 

попевки, прибаутки, передавая их настроение и 

характер; 

− поддерживать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

− помогать детям организовывать свободное 

время с интересом; 

− создавать условия для активного и пассивного 

отдыха; 

− развивать интерес к просмотру кукольных 

знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); 

знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; 

учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»); 

 Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка: 

 Педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления 

детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит 

детей раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог 

побуждает  детей  украшать  вылепленные  предметы,  используя  палочку  с 

заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит 

детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация: 

 Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к 

этому виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное 

педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 



спектаклей, прослушиванию музыкальных и 

литературных произведений; 

− формировать желание участвовать в праздниках 

и развлечениях; 

− формировать основы праздничной культуры и 

навыки общения в ходе праздника и развлечения. 

фигуры (на специально приготовленной клеенке);  

    2) Музыка. 

 Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

 Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении; выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, 

жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

 Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) -ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание.  Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения 

танцевальных движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее; 

 Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает 

у детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 



Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" 

и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

1) изобразительное творчество: 

− продолжать развивать у детей художественное 

и эстетическое восприятие в процессе ознакомления с 

произведениями разных видов искусства; развивать 

воображение, художественный вкус; 

− формировать у детей умение сравнивать 

произведения различных видов искусства; 

− развивать отзывчивость и эстетическое 

сопереживание на красоту окружающей 

действительности; 

− развивать у детей интерес к искусству как виду 

творческой деятельности человека; 

− познакомить детей с видами и жанрами 

искусства, историей его возникновения, средствами 

выразительности разных видов искусства; 

− формировать понимание красоты произведений 

искусства, потребность общения с искусством; 

− ознакомления с различными видами искусства; 

− продолжать развивать интерес детей и 

положительный отклик к различным видам 

изобразительной деятельности; 

1) изобразительное творчество: 

 Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с 

творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в 

процессе ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает 

патриотизм и чувства гордости за свою страну, края. 

 Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура); учит детей выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук)и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

 Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), 

с разными по художественному образу и настроению произведениями; знакомит 

детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 



− продолжать у детей развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие 

способности; 

− развивать у детей художественное восприятие, 

умение последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

продолжать формировать у детей умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук; 

− обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции     

произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и другое) как 

основе развития творчества; 

− формировать у детей умение выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации; 

− продолжать формировать у детей умение   

создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации; 

− закреплять у детей умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь; 

− приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола; 

− поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности; 

− развивать художественно-творческие 

способности у детей в различных видах 

окружающего мира. 

 Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит 

детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно 

прикладиого искусства). 

 Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми 

выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Рисование: 

 Педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и      добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так 

далее); формирует и закрепляет у детей представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами; направляет внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у детей 

умение к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как можно 

получить эти цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков; развивает у детей желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращает внимание детей на многоцветие окружающего 

мира; педагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения; учит детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз  или  слева  направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти; закрепляет у детей 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета; к 

концу года педагог формирует у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш; формирует у детей умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и другие) и соотносить их по величине. 



изобразительной деятельности; 

− создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества детей; 

− воспитывать у детей желание проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей; 

2) музыка: 

− продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии   

музыкальных произведений; 

− обогащать музыкальные впечатления детей, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры; 

− воспитывать слушательскую культуру детей; 

− развивать музыкальность детей; 

− воспитывать интерес и любовь к 

высокохудожественной музыке; 

− продолжать формировать умение у детей 

различать средства выразительности в музыке, 

различать звуки по высоте; 

− поддерживать у детей интерес к пению; 

− способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх, драматизациях, 

инсценировании; 

− способствовать освоению детьми приемов игры 

на детских музыкальных инструментах; 

− поощрять желание детей самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

− развивать интерес к развлечениям, знакомящим 

с культурой и традициями народов страны; 

− осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание, приобщать к художественной культуре, 

эстетико-эмоциональному творчеству; 

− приобщать к праздничной культуре, развивать 

желание принимать участие в праздниках 

(календарных, государственных, народных); 

 Педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей 

использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Педагог знакомит детей с городецкими 

изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка: 

 Педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у 

детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет у 

детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит детей сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Знакомит с приемами 

использования стеки. Поощряет стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у детей приемы аккуратной лепки. 

Аппликация: 

 Педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формирует у детей 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит детей 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет у детей 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление 

активности и творчества. 

2) Музыка. 

 Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с 



− формировать чувства причастности к событиям, 

происходящим в стране;  

− развивать индивидуальные творческие 

способности и художественные наклонности ребёнка; 

− вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать 

в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. 

биографиями  и  творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах; учит 

детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у детей 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы); педагог учит детей выражать полученные впечатления с помощью 

слова, движения, пантомимы. 

 Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы); развивает у 

детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует 

у детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь  выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

 Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит 

детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

продолжает совершенствовать   у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у 

детей развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); 

учит детей инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах: педагог формирует у детей 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне; способствует реализации музыкальных способностей 

ребёнка в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и другое). 



 Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. 

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности (художественной, 

познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к 

развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с 

традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за свою 

страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает 

желание принимать участие в праздниках (календарных, государственных, 

народных). Развивает творческие способности. Активизирует желание посещать 

творческие объединения дополнительного образования. Педагог развивает 

индивидуальные творческие способности и художественные наклонности детей. 

Педагог привлекает детей к процессу подготовки разных видов развлечений; 

формирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. В процессе организации и проведения 

развлечений педагог заботится о формировании потребности заниматься 

интересным и содержательным делом. 

Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

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

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. 

1)  изобразительное творчество: 

− продолжать развивать эстетическое восприятие, 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать 

прекрасное в окружающей действительности, природе; 

− развивать эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений; 

− формировать духовно-нравственные качества, в 

процессе ознакомления с различными видами 

искусства духовно-нравственного содержания; 

1) изобразительное творчество  

 Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формирует умение выделять их 

выразительные средства. Учит соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр, цирк. 

 Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных 

традиций через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, 



− формировать бережное отношение к 

произведениям искусства; 

− активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

− развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную и музыкальную 

деятельность; 

− продолжать развивать у детей стремление к 

познанию культурных традиций своего народа через 

творческую деятельность; 

− продолжать формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография); 

− продолжать знакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства; 

продолжать знакомить детей с архитектурой; 

− расширять представления детей о народном 

искусстве, музыкальном фольклоре, художественных   

промыслах; развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках; 

− продолжать формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и 

называть материалы для разных видов 

художественной деятельности; 

− уметь называть вид художественной 

деятельности, профессию и людей, которые работают 

в том или ином виде искусства; 

− поддерживать личностные проявления детей в 

процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

театрализованную, культурно-досуговую). 

 Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе 

ознакомления с различными видами искусства духовно-нравственного содержания;  

 Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с 

основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

 Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением 

родной природы в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов 

детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). 

Знакомит с творчеством русских и зарубежных композиторов, а также детских 

композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, 

С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

 Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так 

далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно- 

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог 

обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах 

предметов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит 

созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 



− организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка; 

− продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности; 

− развивать художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

− обогащать у детей сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; 

− закреплять у детей знания об основных формах 

предметов и объектов природы; 

− развивать у детей эстетическое восприятие, 

желание созерцать красоту окружающего мира; 

− в процессе восприятия предметов и явлений 

развивать у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение; 

− формировать умение у детей передавать в 

изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга; 

− совершенствовать у детей изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности; 

− развивать у детей чувство формы, цвета, 

пропорций; 

− поддерживать у детей стремление 

самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения; 

− обогащать содержание изобразительной 

деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей; 

как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия 

предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение    предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

   Предметное рисование:  

 педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. 

Учит передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей передавать 

движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным умениям: 

учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если  он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому   

подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учит   рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие 

- концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит 

детей смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 



− инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

ДОУ, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, группа на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои 

и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 

− продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городецкая 

роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская 

роспись), расширять представления о народных 

игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, 

матрешка, бирюльки); 

− развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное); 

− поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

− формировать у детей 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; 

2) музыкальная деятельность: 

− продолжать формировать у детей эстетическое 

восприятие музыки, умение различать жанры 

музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

− развивать у детей музыкальную память, умение 

различать на слух звуки по высоте, музыкальные 

инструменты; 

− формировать у детей музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; накапливать представления о 

жизни и творчестве композиторов; 

− продолжать развивать у детей интерес и любовь 

к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; 

− продолжать развивать у детей музыкальные 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование:  

 педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает 

у детей композиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращает внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование:  

 педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, 

поощряет детей за разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить 

детей с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит 

использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью 

Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхон-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. Учит детей 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития творчества в 

декоративной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, 

предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично 

располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры  

Лепка: 

 Педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по 



способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; 

− развивать у детей умение творческой 

интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

− способствовать дальнейшему развитию у детей 

навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей; 

− развивать у детей умение сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности; 

− знакомить детей с различными видами 

театрального искусства (кукольный театр, балет, 

опера и прочее); 

− знакомить детей с театральной терминологией 

(акт, актер, антракт, кулисы и так далее); 

− развивать интерес к сценическому искусству; 

− создавать атмосферу творческого выбора и 

инициативы для каждого ребёнка; 

− развивать личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

− воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками; 

− развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; 

− способствовать развитию навыков передачи 

образа различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее); 

− создавать условия для показа результатов 

творческой деятельности, поддерживать инициативу 

изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов; 

− развивать желание организовывать свободное 

время с интересом и пользой. Формировать основы 

досуговой культуры во время игр, творчества, 

прогулки и прочее; 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Педагог продолжает формировать умение 

у детей лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому 

подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает 

формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. 

Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация: 

 Педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

- в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания 

выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает детей 



− создавать условия для проявления культурных 

потребностей и интересов, а также их использования в 

организации своего досуга; 

− формировать понятия праздничный и будний 

день, понимать их различия; 

− знакомить с историей возникновения 

праздников, воспитывать бережное отношение к 

народным праздничным традициям и обычаям; 

− развивать интерес к участию в праздничных 

программах и вызывать желание принимать участие в 

подготовке помещений к ним (украшение флажками, 

гирляндами, цветами и прочее); 

− формировать внимание и отзывчивость к 

окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, 

готовить подарки и прочее); 

− воспитывать интерес к народной культуре, 

продолжать знакомить с традициями народов страны; 

воспитывать интерес и желание участвовать в 

народных праздниках и развлечениях; 

− поддерживать интерес к участию в творческих 

объединениях дополнительного образования в ДОУ и 

вне её. 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

 Педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), 

прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры 

для родителей (законных представителей), сотрудников ДОУ, елочные украшения. 

Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

2) Музыка. 

 Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с 

творчеством некоторых композиторов.  

 Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Педагог 

содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально 

образное содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, 



выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки 

инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у 

детей танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учит детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным 

самостоятельным действиям. 

 Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкальных способностей ребёнка. 

 Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и 

пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, 

пение и так далее).  Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с 

историей возникновения праздников, учит бережно относиться к народным 

праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в 

оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко 

всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог 

знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов 

страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

6 - 7 лет 

1)  изобразительное творчество: 

− продолжать развивать у детей интерес к 

искусству, эстетический вкус; формировать у детей 

предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; 

− воспитывать уважительное отношение и 

1) изобразительное творчество. 

 Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Поощряет активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 



чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

− закреплять знания детей о видах искусства 

(изобразительное, декоративноприкладное искусство, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

− формировать у детей духовно-нравственные 

качества и чувства сопричастности к культурному 

наследию, традициям своего народа в процессе 

ознакомления с различными видами и жанрами 

искусства; 

− формировать чувство патриотизма и 

гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, 

изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

− формировать гуманное отношение к людям и 

окружающей природе; 

− формировать духовно-нравственное отношение 

и чувство сопричастности к культурному наследию 

своего народа; 

− закреплять у детей знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей; 

− помогать детям различать народное и 

профессиональное искусство; 

− формировать у детей основы художественной 

культуры; 

− расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, музыке, театре; расширять знания детей о 

творчестве известных художников и композиторов; 

расширять знания детей о творческой деятельности, её 

особенностях; 

− называть виды художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства; 

− организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными 

представителями)); 

− формировать у детей устойчивый интерес к 

взрослого. 

 Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим 

ценностям, культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и 

народной музыкой, с шедеврами изобразительного искусства и народным 

декоративно-прикладным искусством. Воспитывает любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

 Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организует 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными 

представителями)). 

 Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и тому подобное). 

 Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, 

расширяет первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей 

с произведениями живописи: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. 

Пластов, В.М. Васнецов и другие. Расширять представления о художниках - 

иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, 

В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

 Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов 

(Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), 

зарубежных композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), 

композиторов-песенников (Г.А. Струве, А.Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. 

Дунаевский и другие). 

 Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), 

с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширяет представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывает интерес к искусству 

родного края. 

 Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и 

обогащает знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, ДОУ, общеобразовательные организации и 

другое). Развивает умение выделять сходство и различия архитектурных 



изобразительной деятельности; 

− развивать художественный вкус, творческое 

воображение, наблюдательность и любознательность; 

− обогащать у детей сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету; 

− продолжать развивать у детей образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; 

аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребёнком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей; 

− показывать детям, чем отличаются одни 

произведения искусства от других как по тематике, так 

и по средствам выразительности; называть, к каким 

видам и жанрам изобразительного искусства они 

относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

− формировать у детей эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности; 

− воспитывать самостоятельность; активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства; 

− создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными 

материалами; 

− поощрять стремление детей сделать свое 

произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

− поощрять стремление детей делать 

самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

сооружений одинакового назначения. Формирует умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный   поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказывает детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

 Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского 

театра, музея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои 

впечатления, высказывать суждения, оценки. 

Предметное рисование:  

 педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивает наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Педагог совершенствует у детей технику 

изображения. Продолжает развивать у детей свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Педагог 

расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). 

Предлагает детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учит детей новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью- до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжает формировать у детей умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учит детей плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит детей 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. Педагог 

учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 



понимать потребности другого человека, бережно 

относиться к продуктам его труда; продолжать учить 

детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию; 

− развивать художественно-творческие 

способности детей в изобразительной деятельности; 

− продолжать развивать у детей коллективное 

творчество; 

− воспитывать у детей стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину; 

− формировать у детей умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа; 

− организовывать участие детей в создании 

индивидуальных творческих работ и тематических 

композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах); 

2) музыкальная деятельность: 

− воспитывать гражданско-патриотические 

чувства через изучение Государственного гимна 

Российской Федерации; 

− продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать музыкально-эстетический вкус; 

− развивать детское музыкально-художественное 

творчество, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

− развивать у детей музыкальные способности: 

поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память; 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. Развивает у детей представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать цвета и 

оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие -красные). Учит детей замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное). 

Развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности. Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать 

умение у детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа- 

передний план или дальше от него- задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование:  

 педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). 

Учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 



− продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

− формирование у детей основы художественно-

эстетического восприятия мира, становление 

эстетического и эмоционально-нравственного 

отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке; 

− совершенствовать у детей звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух; 

способствовать дальнейшему формированию    

певческого голоса; 

− развивать у детей навык движения под музыку; 

− обучать детей игре на детских музыкальных 

инструментах; 

− знакомить детей с элементарными 

музыкальными понятиями; 

− формировать у детей умение использовать 

полученные знания и навыки в быту и на досуге; 

− продолжать приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с историей театра, его 

жанрами, устройством и профессиями; 

− продолжать знакомить детей с разными видами 

театрализованной деятельности; 

− развивать у детей умение создавать по 

предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов 

(бумага, ткань, бросового материала и прочее); 

− продолжать развивать у детей умение 

передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-

образной речи; 

− продолжать развивать навыки кукловождения в 

различных театральных системах (перчаточными, 

тростевыми, марионеткам и так далее); 

− формировать умение согласовывать свои 

действия с партнерами, приучать правильно оценивать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка: 

 Педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; умение передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

 Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учит при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация: 

 педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивает у детей 

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. Закрепляет 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов педагог поощряет применение детьми разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощряет проявления детского творчества. 

 При работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 



действия персонажей в спектакле; 

− поощрять желание разыгрывать в творческих 

театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных 

произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение 

новых персонажей, действий; 

− поощрять способность творчески передавать 

образ в играх драматизациях, спектаклях; 

− продолжать формировать интерес к полезной 

деятельности в свободное время (отдых, творчество, 

самообразование); 

− развивать желание участвовать подготовке и 

участию в развлечениях, соблюдай культуру общения 

(доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

− расширять представления о праздничной 

культуре народов России, поддерживать желание 

использовать полученные ранее знания и навыки в 

праздничных мероприятиях (календарных, 

государственных, народных); воспитывать 

уважительное отношение к своей стране в ходе 

предпраздничной подготовки; 

− формировать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной досуговой деятельности; 

− поощрять желание детей посещать объединения 

дополнительного образования различной 

направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия 

и прочее). 

с помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и другие). Педагог формирует у детей умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формирует умение использовать образец.  Совершенствует умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, 

педагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Педагог закрепляет у детей 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным 

материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение  

Народное декоративно-прикладное искусство: 

 Педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). 

Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью 

при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка 

к  веточке, вертикально и  горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании 

небольших форм  и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закрепляет у детей умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей 

навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, 



углубленный рельеф), применять стеку. 

Музыкальная деятельность. 

 Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащает впечатления детей и формирует 

музыкальный вкус, развивает музыкальную память; способствует развитию у детей 

мышления, фантазии, памяти, слуха; педагог знакомит детей с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и так 

далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально 

слуховую координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; поощряет 

желание детей самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

 Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему 

развитию у детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; знакомит детей с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и так далее); педагог 

развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

тому подобное); учит импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому 

подобное); помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формирует у детей музыкальные способности; содействует проявлению 



активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с 

музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в 

оркестровой обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических 

движений, игру на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную 

деятельность в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

для реализации музыкально-творческих способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

 Педагог развивает самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр; поддерживает желание самостоятельно выбирать 

литературный и музыкальный материал для театральной постановки; развивает 

проявление инициативы изготовления атрибутов и декораций к спектаклю; умение 

распределять между собой обязанности и роли; развивает творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). 

Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, 

театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в художественные 

образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и 

возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать 

разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог 

формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные 

линии сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными 

средствами в игре драматизации, спектакле; формирует умение выразительно 

передавать в действии, мимике, пантомимике, интонации эмоциональное 

состояние персонажей; самостоятельно придумывать детали костюма; формирует у 

детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать 

движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует умение проводить 

анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

 



Культурно-досуговая деятельность. 

 Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное 

время с интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр 

анимационных фильмов, слушание музыки, конструирование и так далее). 

Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. Формирует 

навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог 

расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает 

уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от 

участия в совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке 

и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. 

Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного 

образования. 

 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

− воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

− приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

− становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего 

мира ребёнка; 

− создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

− формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

− создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Таблица 4. Задачи и содержание образовательной деятельности в области  

физического развития детей от 3 до 7 лет 

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. 

 
Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных 

формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим 

разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по 

физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных 

мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 



− Обогащать двигательный опыт 

детей, используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, 

основные движения, общеразвивающие, 

в том числе музыкально-ритмические 

упражнения), спортивные упражнения, 

подвижные игры, помогая согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, соблюдать правила в игре; 

− развивать психофизические 

качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность 

быстро реагировать на сигнал; 

− формировать интерес и 

положительное отношение к занятиям 

физической; 

− культурой и активному отдыху, 

воспитывать самостоятельность; 

− укреплять здоровье детей 

средствами физического воспитания, 

создавать условия для формирования 

правильной осанки, способствовать 

усвоению правил безопасного поведения 

в двигательной деятельности; 

− закреплять культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, формируя полезные 

привычки, приобщая к здоровому образу 

жизни. 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

  В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

 Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 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. 

 

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 



Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

− Обогащать двигательный опыт 

детей, способствуя техничному 

выполнению упражнений основной 

гимнастики (строевые упражнения, 

основные движения, общеразвивающие, 

в том числе музыкально-ритмические 

упражнения), создавать условия для 

освоения спортивных упражнений, 

подвижных игр; 

− формировать психофизические 

качества  (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость), 

развивать координацию, меткость, 

ориентировку в пространстве; 

− воспитывать волевые качества, 

самостоятельность, стремление 

соблюдать правила в подвижных играх, 

проявлять самостоятельность при 

выполнении физических упражнений; 

− продолжать формировать интерес 

и положительное отношение к 

физической культуре и активному 

отдыху;  

− формировать первичные 

представления об отдельных видах 

спорта; 

− укреплять  здоровье ребёнка, 

,опорно-двигательный аппарат, 

− формировать правильную осанку, 

повышать иммунитет средствами 

физического воспитания; 

− формировать представления о 

факторах, влияющих на здоровье, 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

 Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 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. 

 Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические качества 

при выполнении упражнений основной гимнастики, а также при проведении подвижных и 

спортивных игр. Помогает точно принимать исходное положение, поддерживает стремление 

соблюдать технику выполнения упражнений, правила в подвижной игре, показывает 

возможность использования разученного движения в самостоятельной двигательной 

деятельности, помогает укреплять дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и 

выполнять указания, ориентироваться на словесную инструкцию; поощряет проявление 



воспитывать полезные привычки, 

способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной 

деятельности. 

целеустремленности и упорства в достижении цели, стремление к творчеству. 

Старший дошкольный возраст от 5 до 7 лет 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная 

и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

− Обогащать  двигательный опыт, 

создавать условия для  оптимальной 

двигательной деятельности, развивая 

умения осознанно, технично, точно, 

активно выполнять упражнения 

основной гимнастики, осваивать 

спортивные упражнения, элементы 

спортивных игр, элементарные 

туристские навыки; 

− развивать психофизические 

качества, координацию, мелкую 

моторику ориентировку в пространстве, 

равновесие, точность и меткость, 

воспитывать самоконтроль и 

самостоятельность, проявлять творчество 

при выполнении движений и в 

подвижных играх, соблюдать правила в 

подвижной игре, взаимодействовать в 

команде; 

− воспитывать патриотические 

чувства и нравственно-волевые качества 

в подвижных и спортивных играх, 

формах активного отдыха; 

 Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими   упражнениями, 

поддерживает   детскую   инициативу.   Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и 

оценку качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения 

элементов спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение 

упражнений и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми 

варианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских 

взаимоотношения со сверстниками. 

 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 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 



− продолжать развивать интерес к 

физической культуре, формировать 

представления о разных видах спорта и 

достижениях российских спортсменов; 

− укреплять здоровье ребёнка, 

формировать правильную осанку, 

укреплять опорно-двигательный аппарат, 

повышать иммунитет средствами 

физического воспитания; 

− расширять представления о 

здоровье и его ценности, факторах на 

него влияющих, оздоровительном 

воздействии физических упражнений, 

туризме как форме активного отдыха; 

− воспитывать бережное и 

заботливое отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих, 

осознанно соблюдать правила здорового 

образа жизни и безопасности в 

двигательной деятельности и во время 

туристских прогулок и экскурсий. 

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. 

 

 



2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
Дошкольное образование может быть получено в ДОУ, а также вне Учреждения - в форме семейного образования. Форма получения 

дошкольного образования определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

ДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 

программ дошкольного образования с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 

здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Программы осуществляются в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

− игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

− общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно деловое); 

− речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

− познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

− изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребёнка; 

− двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

− элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

− музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 



Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может использовать следующие методы: 

− организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

− осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

− мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения педагог дополняет традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический 

потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

− демонстрационные и раздаточные; 

− визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

− естественные и искусственные; 

− реальные и виртуальные. 

Эти средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

− двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

− предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

− игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

− коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

− познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 



− чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

− трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

− продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

− музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям 

и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

    Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед проводит фронтальные, подгрупповые занятия по коррекции речевого развития и индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: фронтальные, подгрупповые занятия по образовательным областям, представленным в Программе, с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; беседы, 

ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на 

развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Педагог по изобразительной деятельности: игры, упражнения на восприятие цвета и формы; упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); обсуждение характерных 

признаков и пропорций предметов, явлений. 

Инструктор по физической культуре: игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; игры на развитие пространственной ориентации. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями при целенаправленном, системном 

включении программы коррекционно-развивающей работы. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения Учреждения, педагогическим коллективом Учреждения. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

 



2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

− самостоятельную деятельность детей; 

− взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-

то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог- равноправные партнеры; 

3)  совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4)  совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5)  самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и 

другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую психотерапевтическую и другие. 



В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты её применения в дошкольном образовании. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

− беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

− практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

− трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

− продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

− оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

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

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 



− подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

− экспериментирование с объектами неживой природы; 

− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

− свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

− проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

− элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

− проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

− опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

− чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

− слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

− Учреждение и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

− индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

− работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

− в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

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

− в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

− коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 



− чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Учреждение культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.9.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах 

и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребёнок приходит в ДОУ и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ  может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

− самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

− свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

− игры - импровизации и музыкальные игры; 

− речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

− логические игры, развивающие игры математического содержания; 

− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

− самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 



можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность 

и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно 

поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), 

в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию 

у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 

стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты 

и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить 

внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он 

регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, 

развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 



минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании 

у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.10.  Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 



педагогического работника и ребенка в Учреждения и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

переносит его на других людей. 

 

2.11. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Учреждения и 

дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 



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 представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников 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 педагогического коллектива 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. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 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 родителями (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. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, 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 Учреждения; создание открытого информационного 

пространства (сайт Учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в Программе как в каждой из пяти образовательным областям, так и 

отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной Учреждения с родителями (законными 

представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 



- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.12. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

3) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 

развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

−  проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

−  достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

−  обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

−  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

 

2.12.1.  Совместная коррекционно-развивающая работа педагогов ДОУ 
 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной Учреждения включает: 

−  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

−  социально-коммуникативное развитие; 

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

−  познавательное развитие, 

−  развитие высших психических функций; 

−  коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

−  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 



с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала по единой лексической теме, установление связи между образовательными областями, 

интеграцию усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

2.12.2.  Планируемые результаты освоения программы коррекционно-развивающей работы детьми с ТНР 

 
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 коррекционной работы являются: 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

 

2.12.3. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать: 

-  создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательным учреждением;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов ДОУ 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. 

 

 

2.12.4. Принципы и содержание комплексного всестороннего обследования 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 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 ТНР. 

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 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. 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка 

обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве 

приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 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. 

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; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ. 

 

2.12.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР 
 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями 

доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 

оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 

риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 

помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие 



понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции 

узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", 

"куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 

2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

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

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 



самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

     2.13. Рабочая программа воспитания 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Учреждения предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Учреждения должны лежать конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Учреждения и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 



Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими Учреждениями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы воспитания включает пояснительную 

записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Учреждении - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

• принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

• принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности: Учреждение образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 



Принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад образовательной Учреждения опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и Учреждения, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Учреждения, способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами 

и практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех педагогических работников членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 



Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Учреждении должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Учреждение жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Учреждении направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства ДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным представителями); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 



Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 



обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 



Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения 

обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в 

различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

Учреждение конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

Учреждение насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 



танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- Учреждение сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

Учреждение подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Учрежденияя. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - 

"труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 



При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление 

к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Учреждения; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь Учреждения; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 



реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ отражаются: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Учреждения; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Учреждение, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Учреждение намерено принять участие, дифференцируемые по 

признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Учреждения; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек 

роста"; 

существенные отличия Учреждения от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами Учреждения; 

особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, 

в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в 

деятельности Учреждения в построении сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

 

III.  Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 



Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой Учреждения и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие шаги. 

 

п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Учреждения. 

Устав Учреждения, локальные акты, правила поведения для 

обучающихся и педагогических работников, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

Учреждения: специфику организации видов 

деятельности; обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Учреждения; праздники 

и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Учреждения. 

Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОУ с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство ДОУ с социальным окружением. Договоры 

и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Учреждения. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном 

событии педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 



работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в 

детском саду" - показ спектакля для обучающихся из соседней организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Учреждение предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится Учреждение. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

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

культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Учреждения по разделению функционала, связанного с организацией и 

реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников Учреждения по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения специалистов других организаций (образовательных, 

социальных). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 



событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

Учреждения обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной 

и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная Учреждение должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Учреждения являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 



ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

III.Организационный раздел. 
 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет 

специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Реализация Программы обеспечивается созданием в 

образовательной организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР  

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 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 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. 

 

3.2. Учреждение развивающей предметно-пространственной среды 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) обеспечивает реализацию Программы и проектируется 

с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 



их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

• содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 



При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Учреждении, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

• эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также 

для комфортной работы педагогических работников. 

 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), и в профессиональных стандартах…… "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 



3.5. Материально-технические условия реализации Программы 
 

Материально-технические условия реализации Программы должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения образовательной программы дошкольного образования: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность; 

-    использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание АОП ДО, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АОП ДО; 

2. Выполнение требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; личной 

гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

 

  



Материально-технические условия МАДОУ «ДС № 6 «Буратино» 

 

Помещение Назначение 

 

Занимаемая 

площадь 

Оснащение 

Физкультурный зал   

 

Проведение физкультурно-

оздоровительной работы 

113,4 м2 Детские тренажеры, шведская стенка, фитболы, степы, 

различное оборудование для проведения физкультурных 

занятий 

Музыкальный зал  

 

Проведение музыкальных 

занятий, развлечений, 

концертов, праздников, 

разных видов музыкально-

игровых досугов 

93,7 м2 Цифровое фортепиано, музыкальный центр, интерактивная 

доска, телевизор,  ширма, детские и взрослые стулья, шкафы 

для методических пособий и литературы, наборы народных 

музыкальных инструментов, фонотека, нотный материал, 

библиотека методической литературы. 

Коррекционный 

кабинет 

Проведение коррекционной 

работы по развитию 

психических процессов детей. 

50,3 м2 Методическая литература, пособия, дидактический материал 

для проведения коррекционной работы с дошкольниками, 

интерактивная доска, шкафы для пособий и методической 

литературы, настенное зеркало, детские столы и стулья. 

Кабинет для занятий 

художественным 

творчеством 

 

Для проведения обучающих 

занятий по изобразительной 

деятельности 

49,6 м2 Коллекция разнообразных материалов для художественной 

деятельности, образцы народно-прикладного искусства, 

интерактивная доска, демонстрационный материал для 

художественного восприятия 

Медицинский кабинет Проведение медицинских 

осмотров детей 

специалистами 

9,5 м2 Медицинские карточки воспитанников. Материал по 

санпросвет работе. 

Изолятор  Временная изоляция 

заболевшего ребенка 

5,5 м2 Мебель, медицинское оборудование 

Процедурный кабинет Проведение вакцинации 5,3 м2 Медицинский материал для оказания первой медицинской 

помощи и проведения вакцинации. 

Методический 

кабинет 

Место обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта, 

осуществление методической 

работы 

29,3 м2 

 

Методическая литература, пособия, дидактический материал 

по реализуемым образовательным программам. 

Групповые ячейки 

(10) 

Для организации учебно-

игровой, трудовой 

деятельности, питания, сна. 

1352,00 м2 

 

Мебель, оборудование, методическая литература, 

дидактический материал, игрушки,  игровые пособия для  

организации работы с дошкольниками, интерактивная доска. 

В каждой групповой комнате в наличии оборудованные 

центры: «Физкультурный уголок», «Уголок природы», 

«Уголок развивающих игр», «Книжный уголок», «Игровая 



зона». «Центр театрализации» и др. Каждый центр оснащен 

необходимыми атрибутами, методическими пособиями, 

игрушками и др. предметами, необходимыми для развития 

ребенка и реализации полученных знаний. 

Кабинет заведующего Проведение совещаний, прием 

родителей, сотрудников. 

14,9 м2 

 

Мебель, оргтехника 

Служебные 

помещения: 

прачечная, пищеблок, 

кастелянская 

 147,6 м2 

 

 

 

 

   3.6.  Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания составляется календарный план воспитательной работы Учреждения. Учреждение вправе включать в 

него мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать основой для 

проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 

организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, 

слушании музыки, проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на 

личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОУ 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами Учреждения. 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – 

это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: Учреждение в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  



1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин 

своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных 

коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

В ДОУ есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели и проверена временем: 

- День знаний; 

- экскурсия в школу; 

- соревнование на знание правил дорожного движения между воспитанниками ДОУ и учащимися 1 класса СОШ №2; 

- спортивные состязания между воспитанниками ДОУ и учащимися 1 класса СОШ №2; 

- Осенняя Ярмарка «Дары Осени»; 

- Школы для родителей «Первые шаги» и «Школа будущего первоклассника»; 

- Дни рождения воспитанников; 

- Общегосударственные праздники (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в 

школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря и др.); 

- Дни открытых дверей для родителей воспитанников; 

- возложение цветов к памятнику Воину-освободителю; 

- встреча с ветеранами и тружениками тыла; 

- праздники с участием семей воспитанников (Международный День семьи – 15 мая, Всемирный День толерантности – 16 ноября, День 

Здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья и др.); 

- музыкальная гостиная «Встреча детей с миром музыки» (выступление учащихся и педагогов ДШИ им. А. Кузьмина); 

- конкурс чтецов; 

- акции «Сохраним красавицу елку», «Поможем птицам зимой», «Защитим лес от пожара», «От младших старшим» и т.д. 

- сезонные субботники по благоустройству территории детского сада. 

- конкурсы: «Лучший снеговик», «Кормушка вместе с папой», «Книжка-самоделка», «Осенние фантазии» (творческие работы из 

природного материала), «Новогодняя ёлочка» (работы на новогоднюю тематику), «Страна детства» (конкурс рисунков на асфальте к Дню 

защиты детей) 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 



2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 

искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Наш край Югра», «Моя семья», «Милое мамино лицо», «Зимние забавы» и 

др.  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родители для участия в 

ярмарках семейного творчества по различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  

В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по 

всем направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

 

  



Календарный план воспитательной работы 
Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник «Здравствуй, садик! Это я!». 

 

Все группы Заместитель заведующего, воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Экологическая акция «Чистые дорожки». Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов НОД, 

направленных на воспитание дошкольников. 

Все группы Воспитатели  

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Учреждение работы детско-взрослых сообществ:  

- создание сообществ; 

-разработка методического обеспечения; 

- Учреждение РППС. 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Заместитель заведующего, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Дополнительное 

образование 

 

Разработка программ дополнительного образования на 

основе запросов родителей и образовательных 

потребностей воспитанников. 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Заместитель заведующего, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

РППС 

 

Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы Заведующий, завхоз, заместитель 

заведующего, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о 

своем ребенке», «Оздоровление в семье», «Изучение 

запросов и образовательных потребностей родителей». 

Все группы Заместитель заведующего, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Сезонные праздники «Осенины». Все группы Заместитель заведующего, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое мероприятие «День пожилого человека» 

 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Акция по безопасности дорожного движения 

«Светофор» 

 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

формированию у детей эмоционально-ценностных 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



представлений о своей семье, родном доме, своей 

малой Родине. 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

Проведение жестово-образных игр на основе потешек 

и фольклорных песенок. 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Скажи добрые слова своим бабушкам и дедушкам. 

Акция «Подари цветок доброты» посвященная дню 

пожилого человека. 

Средняя 

ООД «Чрезвычайные ситуации – что это?». Сюж.-

ролев. игра «мы спасатели» 

Старшая 

Подготовка памяток   для   родителей   по   ПДД 

«Соблюдение правил дорожного движения-залог 

безопасности жизни детей».                                      

Акция «Трудовой десант». Изготовление открыток 

пожилым людям. 

Подготовит. 

РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому 

учебному году «Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной среды группы». 

Все группы Заместитель заведующего, воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в 

объективе»   

Все группы Заместитель заведующего, 

специалисты ДОУ 

 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

 Общественно-политический праздник «День 

народного единства». 

Все группы Заместитель заведующего, 

специалисты ДОУ 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми словами». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение эмоционально – образных бесед. II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Дидактическая игра «Оцени поступок», чтение стих-я 

В.В.Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Квест-игра «Страна добрых дел» 

Средняя 

Экскурсия в МЧС. Сюжетно-ролевая игра «МЧС 

спешит на помощь». 

Презентация «спасатели МЧС» 

Старшая 



 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника «Новый год». 

 

Все группы Заместитель заведующего, ст. 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экологическая акция «Кормушка для птиц». Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению детей с нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение игровой обучающей ситуации «Колобок в 

гостях ребят» 

II младшая Заместитель заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Викторина «У кого доброе сердце». Акция «Помоги 

малышу». Помощь детям младшей группы одеться на 

прогулку. 

Средняя 

Игра-соревнование «Полоса препятствий». Старшая 

Творческая мастерская «Новогодние подарки». 

Вручение памяток о соблюдении ПДД в период    

зимних каникул. 

Подготовит. 

Акция «Белый журавлик – символ жизни». Подготовит. 

РППС 

 

Защита дизайн-проектов воспитательной предметно-

пространственной среды группы (на выбор): 

1. Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения 

группы на основе гендерного подхода». 

2. Дизайн-проект «Использование воспитательного 

потенциала участков детского сада». 

Все группы Заместитель заведующего, 

ст. воспитатель, воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

Мастер-класс «Методы формирования навыков 

самообслуживания у младших дошкольников». 

I младшая, 

II младшая 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 



РППС 

 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

Все группы Заместитель заведующего,  ст. 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с родителями 

 

Акция «Не рубите елочку - зеленую иголочку» Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной 

недели». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы». Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному 

дню объятий – 21 января. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к окружающим 

людям.   

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка детских книг « Моя любимая книжка». II младшая Заместитель заведующего, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Выставка рисунков «Самый добрый поступок». 

«Добрая посылка» для бездомных животных из приюта 

«Раненое сердце» 

Средняя 

Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением оздоровительных технологий. 

Старшая 

Концерты волонтеров для детей других групп и 

родителей. Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами. Вручение буклетов 

«Примерный пассажир». 

Подготовит. 

РППС 

 

Выставки-презентации в группе на тему «Праздники в 

моей семье» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с родителями 

 

Круглый стол «Формирование духовно-нравственных 

и патриотических представлений у дошкольников в 

процессе различных видов детской деятельности». 

Все группы Ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Февраль 

Направление Название мероприятия Группы Ответственные 



деятельности 

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздник «День защитника Отечества». 

 

I младшая, 

II младшая, 

средняя 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Военно-спортивная игра посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка «Наши папы удалые». Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению с героической историей и 

государственными символами России. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Акция «Дарим свои книжки – малышки». II младшая Заместитель заведующего, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Проведение группового сбора «Уроки доброты» Средняя 

ООД: «Огонь – друг, огонь – враг». Игры-практикумы: 

«укладка костра», «ориентирование по компасу, по 

карте» 

Старшая 

Выступление отряда ЮПИД в средней группе «Что 

такое Светофор». 

Подготовит. 

РППС 

 

Смотр атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Военно-

патриотическое воспитание». 

Все группы Ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с родителями 

 

Педагогический тренинг с родителями: «Способы 

решения нестандартных ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания детей». 

Все группы Заместитель заведующего, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки». Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы Ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». Все группы Заместитель заведующего, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

формированию бережного отношения к окружающему 

природному миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение открытого практического занятия 

«Книжкина больница». 

II младшая Ответственный за ПДТТ, 

воспитатели, 

 Учреждение мастерской «Ремонт игрушек». Викторина 

«Что такое доброта» 

Средняя 



Викторина по обучению дошкольников мерам 

безопасности 

в чрезвычайных ситуациях «Юные пожарные» 

Старшая 

Акция «Мамочки, учите ребёнка, соблюдать правила 

дорожного движения» 

Подготовит. 

РППС 

 

Изготовление поздравительных стенгазет «Мама – 

лучший друг» 

Все группы Ст. воспитатель, воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных с детьми рисунков «Профессия 

моей мамы».  

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

«Путешествие на планету «Здоровье» Все группы Заместитель заведующего, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Социальная акция «Открытка для ветерана». Средняя, старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

обогащению представлений о труде, о значении труда 

для общества. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка дидактических игр, способствующих 

развитию у детей интереса к книге «Книжные игры». 

II младшая Заместитель заведующего, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Акция «Вторая жизнь», посвященную 

Международному дню детской книги. (для 2 младшей 

гр.) 

Средняя 

Спортивное развлечение по гражданской обороне 

«Юные спасатели». 

Старшая 

Викторина «Знатоки правил дорожного движения» Подготовит. 

РППС Конкурс «Огород на окне». Все группы Ст. воспитатель, воспитатели, 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания Все группы Заместитель заведующего, ст. 

воспитатель, воспитатели, специалисты 

ДОУ 

 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Выставка детских рисунков «День Победы». Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 



 Социальная акция «Окна Победы». Все дошкольные 

группы 

Заместитель заведующего, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Праздник «Выпуск в школу». Подготовительные 

группы 

Заместитель заведующего, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, посвященных 

Дню Победы. 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Игра – драматизация « Любимые сказки» II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Фотовыставка «Мои добрые поступки», «Доброта 

наших сердец» 

Средняя 

Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». Старшая 

Оснащение информационного стенда «Дети – 

волонтеры». 

Конкурс - «У светофора каникул нет- он всегда на 

страже». 

Подготовит. 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского 

сада, разбивка клумб, посадка огорода). 

Все группы Заместитель заведующего, 

воспитатели, 

Работа с родителями 

 

Возложение цветов к памятнику воину-освободителю. 

 

Все группы Ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

3.7.  Учреждение режима воспитанников 

 
Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармоничному развитию. Режим составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и др.). 

Объем образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Занятия запланированы в первую и во вторую половину дня. В середине занятий статического характера предусматриваются физкультминутки. 

 

  



Примерный режим дня в холодный период времени года в группах компенсирующей направленности 

 

Возрастные группы Группа КН от 5 

до 6 лет 

«Пчелки» 

Группа КН от 5 

до 6 лет 

«Колобок» 

Группа КН от 6 

до 7 лет 

«Гномики»  

Группа КН от 6 

до 7 лет 

«Любознайки» 

Группа КН от 6 

до 7 лет 

«Теремок» Режимные моменты 

Проветривание      7.00-7.15 

сквозное 

Утренний прием: фильтр, осмотр 

детей, гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность 
7.00-7.55 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика (в теплую 

погоду на улице) 
7.55-8.05 8.05-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35  8.35-8.45 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.05-8.50 8.15-8.50 8.25-8.50 8.35-8.50 8.45-9.00 

Подготовка к занятию  

Занятие, перерывы между занятиями 
8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.50 8.50-10.50 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

наблюдения, игры. Возвращение с 

прогулки 

10.10-12.00 10.10-12.00 10.50-12.10 10.50-12.10 10.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник, (напитки), занятие (при 

необходимости), самостоятельная 

деятельность 

15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Уплотненный полдник с включением 

блюд ужина, приобщение к 

общепринятым нормам поведения во 

время еды 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Совместная деятельность педагога с 

детьми, игры, самостоятельная 

деятельность 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа, игры, беседы 

с родителями, уход детей домой) 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 



Примерный режим дня в теплый период времени года в группах компенсирующей направленности  
 

Возрастные группы Группа КН 

от 5 до 6 лет 

«Пчелки» 

Группа КН от 5 

до 6 лет 

«Колобок»  

Группа КН с от 6 

до 7 лет 

«Гномики»  

Группа КН от 6 

до 7 лет 

«Любознайки» 

Группа КН с от 6 

до 7 лет 

«Теремок»  Режимные моменты 

Проветривание сквозное 7.00-7.15 

Утренний прием: фильтр, осмотр детей, 

гигиенические процедуры. Самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.55 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика (в теплую погоду на 

улице) 
7.55-8.05 8.05-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 8.35-8.45 

Самостоятельная деятельность. Подготовка 

к завтраку, завтрак 
8.05-8.50 8.15-8.50 8.25-8.50 8.35-8.50 8.45-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 - 

Второй завтрак 10.00- 10.30 10.00- 10.30 10.00- 10.30 10.00- 10.30 10.00- 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

наблюдения, игры, занятия на прогулке. 

Возвращение с прогулки 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.00 9.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник, (напитки), занятие (при 

необходимости), самостоятельная 

деятельность 

15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Уплотненный полдник с включением блюд 

ужина, приобщение к общепринятым 

нормам поведения во время еды 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

игры, самостоятельная деятельность 
16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность. Подготовка 

к прогулке, прогулка (индивидуальная 

работа, игры, беседы с родителями, уход 

детей домой) 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

                                       



       

 3.8. Учебный план группы компенсирующей направленности детей с ТНР 5 – 6 и 6 – 8 лет. 
 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 
Наименование НОД 

Количество НОД в неделю/ 

Объем недельной образовательной нагрузки (в минутах) 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

  

 

 

1. 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

ФЭМП 

 

Экология 

 

 

 

 

 

1/25 

 

 

2/50 

 

1/25 

 

1/30 

 

 

2/60 

 

1/30 

2. Речевое развитие Развитие речи 3/75 3/60 

3. Физическое развитие Физическая культура 3/75 3/90 

4. 
Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

2/50 

1(1-3 неделя) 

1(2-4 неделя) 

2/50 

 

2/60 

1(1-3 неделя) 

1(2-4 неделя) 

2/60 

 Всего 15/375 15/450 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение 
 

Образовательная область Литература 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (для занятий с детьми 3-7 лет). Под ред. 

Р.С.Буре. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

2. «Трудовое воспитание в детском саду» (для занятий с детьми 3-7 лет). Под ред. 

Л.В.Куцакова. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

3. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (для занятий с детьми3-7 лет). Под 

ред.Т.Ф.Саулина. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» (для занятий с детьми 2-7лет). Под ред. 

К.Ю. Белая. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014  
 

 

 

Познавательное развитие 

1. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» (для занятий сдетьми 4-7 лет). 

Под ред. Н.Е. Вераксы, О.Р.Галимов. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

2. «Формирование элементарных математических представлений» (для занятий с детьми 5- 6 лет). 

Под ред. И.А.Помораева, В.А.Позина. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

3. «Развитие познавательных способностей дошкольников» (для занятий с детьми 4-7 лет). Под ред. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

4. «Проектная деятельность дошкольников» (для занятий с детьми 5-7 лет). Под ред. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

5. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (для занятий с детьми 5-6 лет). Под 

ред. О.В.Дыбина. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

6. Е.В. Гончарова, Л.В.Моисеева.«Технология экологического образования детей старшей 

группы ДОУ». Екатеренбург:издательство «Центр Проблем Детства» 2002г 

7.Ознакомление с окружающим: Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа». М.:ООО «Элизе Трэйдинг», 2001  
 

Речевое развитие 

1. «Развитие речи в детском саду» (старшая группа). Под ред. В.В.Гербова. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» 

Москва, 2014 

Чиркина Г.В. Дети с нарушением артикуляционного аппарата. - М., 1969. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи. - М., 1991. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада. - М., 1994. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада). - М., 1993. 



 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. «Конструирование из строительного материала» (для занятий с детьми 5-6 лет). Подред. 

Л.В.Куцакова. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

2. «Изобразительная деятельность в детском саду» (для занятий с детьми 5-6 лет). Подред. 

Т.С.Комарова. «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» Москва, 2014 

3. «Конструирование и худ.труд в детском саду». Под ред. Л.В.Куцакова. «ООО ТЦ Сфера», 

2012 

 

 

 

 

Физическое развитие 

1. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2006 . 

2. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. – Спб.: Детство –пресс, 2008. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет - М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2011. 

4. Галанов А.С. Игры, которые лечат – М.: ТЦ Сфера, 2003 . 

5. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя,старшая, 

подготовительная группы – М, 2010. 

6. Нищеева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики - СПб: Детство – пресс, 2010. 



Приложение 1 

Диагностический инструментарий для детей с ТНР  3-4 лет 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ ФИО ребенка демонстрирует положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

проявляет избирательный 

интерес к отдельным 

двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, 

бег, прыжки) и подвижным 

играм; 

ребёнок проявляет элементы 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, с 

интересом включается в 

подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и 

основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила 

построения и перестроения, 

выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

ребёнок демонстрирует 

координацию движений 

при выполнении 

упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, 

беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, 

переключаться с одного 

движения на другое, 

выполнять движения в 

общем для всех темпе; 

ребёнок владеет 

культурно-

гигиеническими 

навыками: умывание, 

одевание и тому подобное, 

соблюдает требования 

гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, 

положительно влияющих 

на здоровье; 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш старт финиш  

           

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ ФИО ребенка ребёнок произносит правильно в 

словах все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных, 

согласовывает слова в предложении в 

роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее 

педагог) рассказы из 3-4 

предложений, пересказывает 

знакомые литературные 

произведения, использует речевые 

формы вежливого общения; 

проявляет речевую 

активность в 

общении со 

сверстником;  

совместно со 

взрослым 

пересказывает 

знакомые сказки, 

короткие стихи; 

ребёнок демонстрирует умения 

вступать в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, 

используя простые 

распространенные 

предложения; 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш старт финиш  

           

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

№ ФИО ребенка способен создавать простые образы в 

рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с 

использованием нескольких цветов, 

создавать несложные формы из глины 

и теста, видоизменять их и украшать; 

 

с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, 

различает музыкальные ритмы, передает их 

в движении; 

использовать простые 

строительные детали для 

создания постройки с 

последующим её анализом; 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш  

         

 

 

 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

№ ФИО ребенка демонстрирует 

интерес к 

сверстникам в 

повседневном 

общении и 

бытовой 

деятельности, 

владеет 

элементарным

и средствами 

общения в 

процессе 

взаимодействи

я со 

сверстниками; 

проявляет 

интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения; 

осваивает 

безопасные 

способы 

обращения со 

знакомыми 

предметами 

ближайшего 

окружения; 

охотно 

включается в 

совместную 

деятельность 

со взрослым, 

подражает 

его 

действиям, 

отвечает на 

вопросы 

взрослого и 

комментируе

т его 

действия в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

понимает 

содержание 

литературных 

произведений и 

участвует в их 

драматизации, 

рассматривает 

иллюстрации в 

книгах, 

запоминает 

небольшие 

потешки, 

стихотворения, 

эмоционально 

откликается на 

них; 

активно 

взаимодействует 

со сверстниками в 

игре, принимает 

на себя роль и 

действует от 

имени героя, 

строит ролевые 

высказывания, 

использует 

предметы-

заместители, 

разворачивает 

несложный 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов; 

в 

дидактических 

играх 

действует в 

рамках правил, 

в 

театрализованн

ых играх 

разыгрывает 

отрывки из 

знакомых 

сказок, 

рассказов, 

передает 

интонацию и 

мимические 

движения. 

 

откликается 

эмоциональн

о на ярко 

выраженное 

состояние 

близких и 

сверстников 

по показу и 

побуждению 

взрослых 

дружелюбн

о настроен в 

отношении 

других 

детей; 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин  

                   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ ФИО ребенка ребёнок 

проявляет 

доверие к миру, 

положительно 

оценивает себя, 

говорит о себе в 

первом лице; 

 

демонстрирует 

познавательную 

активность в деятельности, 

проявляет эмоции 

удивления в процессе 

познания, отражает в 

общении и совместной 

деятельности со 

взрослыми и сверстниками 

полученные представления 

о предметах и объектах 

ближайшего окружения, 

задает вопросы 

констатирующего и 

проблемного характера; 

проявляет потребность в 

познавательном общении 

со взрослыми; 

демонстрирует стремление 

к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами: проявляет 

элементарные 

представления о величине, 

форме и количестве 

предметов и умения 

сравнивать предметы по 

этим характеристикам; 

проявляет интерес к 

миру, к себе и 

окружающим 

людям; знает об 

объектах 

ближайшего 

окружения: о 

родном населенном 

пункте, 

его названии, 

достопримечательн

остях и традициях; 

 

имеет представление о 

разнообразных объектах живой и 

неживой природы ближайшего 

окружения, выделяет их 

отличительные особенности и 

свойства, различает времена года 

и характерные для них явления 

природы, имеет представление о 

сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, 

интересуется природой, 

положительно относится ко всем 

живым существам, знает о 

правилах поведения в природе, 

заботится о животных и 

растениях, не причиняет им вред; 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш старт финиш старт финиш  

             

 
 

 

 



Диагностический инструментарий для детей с ТНР  4-5 лет 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

№ ФИО ребенка инициативен в разговоре, использует 

разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты 

становятся более длительными и 

активными; ребёнок большинство 

звуков произносит правильно, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и 

загадки; ребёнок проявляет 

словотворчество, интерес к языку, с 

интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст; 

способен рассказать о предмете, 

его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш  

         

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

№ ФИО ребенка проявляет интерес к 

различным видам искусства, 

эмоционально откликается 

на отраженные в 

произведениях искусства 

действия, поступки, 

события; 

проявляет себя в разных 

видах музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной 

деятельности, используя 

выразительные и 

изобразительные средства; 

использует накопленный 

художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с 

желанием участвует в культурно-

досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и 

других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

создает изображения и 

постройки в соответствии с 

темой, используя 

разнообразные материалы, 

владеет техническими и 

изобразительными 

умениями; 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш старт финиш  

           

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО ребенка проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными 

пособиями, настойчивость 

для достижения результата, 

испытывает потребность в 

двигательной активности; 

демонстрирует координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость, развитие 

крупной и мелкой моторики, активно и с 

интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы 

спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в 

пространстве, переносит освоенные движения 

в самостоятельную деятельность; 

стремится узнать о 

правилах здорового 

образа жизни, готов 

элементарно 

охарактеризовать свое 

самочувствие, 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

недомогания; 

стремится к 

самостоятельному 

осуществлению 

процессов личной 

гигиены, их 

правильной 

организации; 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш старт финиш  

           



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

№ ФИО ребенка выполняет 

самостоятельно 

правила общения со 

взрослым, внимателен 

к его словам и 

мнению, стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера, 

стремится к 

одобряемым формам 

поведения, замечает 

ярко выраженное 

эмоциональное 

состояние 

окружающих людей, 

по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

 

без 

напоминания 

взрослого 

здоровается и 

прощается, 

говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста»; 

демонстрирует 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

по 

предложению 

педагога может 

договориться с 

детьми, 

стремится к 

самовыражени

ю в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников; 

познает правила 

безопасного 

поведения и 

стремится их 

выполнять в 

повседневной 

жизни; 

самостоятелен в 

самообслуживан

ии; 

охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не 

только в 

совместной 

деятельности, но 

и в свободной 

самостоятельной

; 

называет роль до 

начала игры, 

обозначает 

новую роль по 

ходу игры, 

активно 

использует 

предметы-

заместители, 

предлагает 

игровой замысел 

и проявляет 

инициативу в 

развитии 

сюжета, активно 

включается в 

ролевой диалог, 

проявляет 

творчество в 

создании 

игровой 

обстановки; 

 

принимает 

игровую задачу 

в играх с 

правилами, 

проявляет 

интерес к 

результату, 

выигрышу; 

ведет 

негромкий 

диалог с 

игрушками, 

комментирует 

их«действия» в 

режиссерских 

играх. 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин  

                 

 

 

Диагностический инструментарий для детей с ТНР  5-6 лет 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

№ ФИО ребенка проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, 

настойчивость для 

достижения результата, 

испытывает потребность в 

двигательной активности; 

демонстрирует координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость, развитие 

крупной и мелкой моторики, активно и с 

интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы 

спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в пространстве, 

переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

стремится узнать о 

правилах здорового 

образа жизни, готов 

элементарно 

охарактеризовать 

свое самочувствие, 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

недомогания; 

стремится к 

самостоятельному 

осуществлению 

процессов личной 

гигиены, их 

правильной 

организации; 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш старт финиш  

           

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

№ ФИО ребенка инициативен в разговоре, использует разные 

типы реплик и простые формы объяснительной 

речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными; ребёнок 

большинство звуков произносит правильно, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и 

загадки; ребёнок проявляет 

словотворчество, интерес к языку, с 

интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

способен рассказать о 

предмете, его 

назначении и 

особенностях, о том, 

как он был создан; 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш  

         

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

№ ФИО ребенка выполняет самостоятельно 

правила общения со 

взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов поискового 

характера, стремится к 

одобряемым формам 

поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное 

состояние окружающих 

людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

 

без 

напоминани

я взрослого 

здоровается 

и 

прощается, 

говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйст

а»; 

демонстрирует 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

по 

предложению 

педагога может 

договориться с 

детьми, 

стремится к 

самовыражени

ю в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников; 

познает 

правила 

безопасного 

поведения и 

стремится 

их 

выполнять в 

повседневн

ой жизни; 

самостоятел

ен в 

самообслуж

ивании; 

охотно 

сотрудничае

т со 

взрослыми 

не только в 

совместной 

деятельност

и, но и в 

свободной 

самостоятел

ьной; 

называет роль до 

начала игры, 

обозначает новую роль 

по ходу игры, активно 

использует предметы-

заместители, 

предлагает игровой 

замысел и проявляет 

инициативу в развитии 

сюжета, активно 

включается в ролевой 

диалог, проявляет 

творчество в создании 

игровой обстановки; 

 

принимает 

игровую задачу в 

играх с правилами, 

проявляет интерес 

к результату, 

выигрышу; ведет 

негромкий диалог 

с игрушками, 

комментирует 

их«действия» в 

режиссерских 

играх. 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин старт фин  

                 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

№ ФИО ребенка проявляет интерес к 

различным видам искусства, 

эмоционально откликается 

на отраженные в 

произведениях искусства 

действия, поступки, 

события; 

проявляет себя в разных 

видах музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной 

деятельности, используя 

выразительные и 

изобразительные средства; 

использует накопленный 

художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с 

желанием участвует в культурно-

досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и 

других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

создает изображения и постройки 

в соответствии с темой, 

используя разнообразные 

материалы, владеет 

техническими и 

изобразительными умениями; 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

старт финиш старт финиш старт финиш старт финиш  

           

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ ФИО ребенка проявляет 

познавательн

ый интерес к 

труду 

взрослых, 

профессиям, 

технике; 

отражает эти 

представлени

я в играх; 

ребёнок 

стремится к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей, 

охотно 

включается в 

совместный 

труд со 

взрослыми 

или 

сверстниками

; 

проявляе

т 

стремлен

ие к 

общени

ю со 

сверстни

ками в 

процессе 

познават

ельной 

деятельн

ости, 

осущест

вляет 

обмен 

информа

цией; 

отличается 

высокой 

активностью и 

любознательно

стью; ребёнок 

активно 

познает и 

называет 

свойства и 

качества 

Предметов, 

особенности 

объектов 

природы, 

обследовательс

кие действия; 

объединяет 

предметы и 

объекты в 

видовые 

категории с 

указанием 

характерных 

признаков; 

задает 

много 

вопросов 

поискового 

характера, 

включается 

в 

деятельнос

ть 

эксперимен

тирования, 

использует 

исследоват

ельские 

действия, 

предприни

мает 

попытки 

сделать 

логические 

выводы; 

с удовольствием 

рассказывает о 

себе, своих 

желаниях, 

достижениях, 

семье, семейном 

быте, 

традициях; 

активно 

участвует в 

мероприятиях и 

праздниках, 

готовящихся в 

группе, в ДОО, 

имеет 

представления о 

малой родине, 

названии 

населенного 

пункта, улицы, 

некоторых 

памятных 

местах; 

имеет представление о 

разнообразных 

представителях живой 

природы родного края, 

их особенностях, 

свойствах объектов 

неживой природы, 

сезонных изменениях 

в жизни природы, 

явлениях природы, 

интересуется 

природой, 

экспериментирует, 

положительно 

относится ко всем 

живым существам, 

знает правила 

поведения в природе, 

стремится 

самостоятельно 

ухаживать за 

растениями и 

животными, беречь 

их; 

владеет 

количественны

м и порядковым 

счетом в 

пределах пяти, 

умением 

непосредственн

о сравнивать 

предметы по 

форме и 

величине, 

различает части 

суток, знает их 

последовательн

ость, понимает 

временную 

последовательн

ость «вчера, 

сегодня, 

завтра», 

ориентируется 

от себя в 

движении; 

владеет 

количественным и 

порядковым 

счетом в пределах 

пяти, умением 

непосредственно 

сравнивать 

предметы по 

форме и величине, 

различает части 

суток, знает их 

последовательност

ь, понимает 

временную 

последовательност

ь «вчера, сегодня, 

завтра», 

ориентируется от 

себя в движении; 
использует 

математические 

представления для 

познания 

окружающей 

действительности; 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

ст фин ст фин ст фин ст фин ст фин ст фин ст фин ст фин  

                   

 

Диагностический инструментарий для детей с ТНР  6-7 лет 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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р

и
р

о
д

н
о

м
 и

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
м

 

м
и

р
е,

 в
 к

о
то

р
о

м
 о

н
 ж

и
в
ет

: 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
м

и
 

п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и
я
м

и
 и

з 
о

б
л
ас

ти
 

ес
те

ст
в
о

зн
а
н

и
я
, 

м
ат

ем
ат

и
к
и

, 

и
ст

о
р

и
и

, 
и

ск
у

сс
тв

а 
и

 с
п

о
р

та
, 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
и

 и
 и

н
ж

е
н

ер
и

и
 и

 

т.
п

. 

р
еб

ен
о

к
 о

б
л
а
д

ае
т 

н
ач

ал
ь
н

ы
м

и
 з

н
а
н

и
я
м

и
 о

 с
еб

е,
 

со
б

ст
в
ен

н
о

й
 п

р
и

н
ад

л
еж

н
о

ст
и

 

и
 п

р
и

н
ад

л
еж

н
о

ст
и

 д
р

у
ги

х
 

л
ю

д
ей

 к
 о

п
р

ед
е
л
е
н

н
о

м
у

 п
о

л
у

; 

со
ст

ав
е 

се
м

ь
и

, 
р

о
д

ст
в
ен

н
ы

х
 

о
тн

о
ш

ен
и

я
х

 и
 в

за
и

м
о

св
я
зя

х
, 

се
м

ей
н

ы
х

 т
р

ад
и

ц
и

я
х

; 
 

о
б

 о
б

щ
ес

тв
е,

 е
го

 

н
ац

и
о

н
а
л
ь
н

о
-к

у
л
ь
ту

р
н

ы
х

 

ц
ен

н
о

ст
я
х

; 
го

су
д

ар
ст

в
е 

и
 

п
р

и
н

а
д

л
е
ж

н
о

ст
и

 к
 н

ем
у

 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
е
л
ь
 п

о
 

к
аж

д
о

м
у

 р
еб

ен
к
а 

(с
р

ед
н

и
й

 

зн
ач

ен
и

е)
 

  старт финал старт финал старт финал старт финал старт финал старт финал старт финал 

1                



 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/

п 

ФИ ребенка 

р
еб

ен
о

к
 с

о
б

л
ю

д
ае

т 
эл

ем
ен

та
р

н
ы

е 
со

ц
и

а
л
ь
н

ы
е 

н
о

р
м

ы
 и

 п
р

ав
и

л
а 

п
о

в
е
д

ен
и

я
 в

 р
аз

л
и

ч
н

ы
х

 в
и

д
ах

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 

в
за

и
м

о
о

тн
о

ш
ен

и
я
х

 с
о

 

в
зр

о
сл

ы
м

и
 и

 с
в
ер

ст
н

и
к
ам

и
; 

р
еб

ен
о

к
 в

л
ад

ее
т 

р
аз

н
ы

м
и

 ф
о

р
м

ам
и

 и
 в

и
д

ам
и

 

и
гр

ы
, 

р
аз

л
и

ч
ае

т 
у

сл
о

в
н

у
ю

 и
 р

еа
л
ь
н

у
ю

 

си
ту

ац
и

и
, 

п
р

ед
л
а
га

ет
 и

 о
б

ъ
я
сн

я
ет

 з
ам

ы
се

л
 

и
гр

ы
, 

к
о

м
б

и
н

и
р

у
ет

 с
ю

ж
ет

ы
 н

а 
о

сн
о

в
е 

р
еа

л
ь
н

ы
х

, 
в
ы

м
ы

ш
л
е
н

н
ы

х
 с

о
б

ы
ти

й
, 

в
ы

п
о

л
н

я
ет

 

н
ес

к
о

л
ь
к
о

 р
о

л
ей

 в
 о

д
н

о
й

 и
гр

е,
 п

о
д

б
и

р
ае

т 

р
аз

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

д
л
я
 с

о
зд

ан
и

я
 и

гр
о

в
ы

х
 о

б
р

аз
о

в
, 

со
гл

ас
о

в
ы

в
ае

т 
св

о
и

 и
н

те
р

ес
ы

 с
 и

н
те

р
ес

ам
и

 

п
ар

тн
ер

о
в
 п

о
 и

гр
е,

 у
п

р
ав

л
я
ть

 п
ер

со
н

аж
ам

и
 в

 

р
еж

и
сс

ѐр
ск

о
й

 и
гр

е;
 

 

р
еб

ен
о

к
 п

р
о

я
в
л
я
е
т 

и
н

те
р

ес
 к

 и
гр

о
в
о

м
у

 

эк
сп

ер
и

м
ен

ти
р

о
в
а
н

и
ю

 с
 п

р
е
д

м
ет

ам
и

, 

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

м
 и

 п
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

ы
м

 и
гр

ам
, 

в
 и

гр
ах

 

с 
го

то
в
ы

м
 с

о
д

ер
ж

ан
и

ем
 и

 п
р

ав
и

л
ам

и
 м

о
ж

ет
 

о
б

ъ
я
сн

и
ть

 с
о

д
ер

ж
а
н

и
е 

и
 п

р
а
в
и

л
а 

и
гр

ы
 д

р
у

ги
м

 

д
ет

я
м

, 
в
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 и
гр

е 
сл

ед
и

т 
за

 т
о

ч
н

ы
м

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

ем
 п

р
ав

и
л
 в

се
м

и
 у

ч
ас

тн
и

к
ам

и
; 

р
еб

ен
о

к
 с

п
о

со
б

ен
 р

еш
ат

ь
 а

д
ек

в
ат

н
ы

е 
в
о

зр
ас

ту
 

и
н

те
л

л
ек

ту
ал

ь
н

ы
е,

 т
в
о

р
ч

ес
к
и

е 
и

 л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

за
д

ач
и

; 
п

р
и

м
ен

я
ть

 н
а
к
о

п
л
ен

н
ы

й
 о

п
ы

т 
д

л
я
 

о
су

щ
ес

тв
л
ен

и
я
 р

аз
л

и
ч

н
ы

х
 в

и
д

о
в
 д

е
тс

к
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 

п
р

и
н

и
м

ат
ь
 с

о
б

ст
в
е
н

н
ы

е 
р

еш
е
н

и
я
 

и
 п

р
о

я
в
л
я
ть

 и
н

и
ц

и
а
ти

в
у

; 
р

еб
ен

о
к
 с

п
о

со
б

ен
 п

л
ан

и
р

о
в
ат

ь
 с

в
о

и
 д

ей
ст

в
и

я
, 

н
ап

р
ав

л
ен

н
ы

е 
н

а 
д

о
ст

и
ж

ен
и

е 
к
о

н
к
р

ет
н

о
й

 ц
е
л

и
; 

д
ем

о
н

ст
р

и
р

у
ет

 с
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
ы

е 
п

р
ед

п
о

сы
л
к
и

 

к
 у

ч
еб

н
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 и

 э
л

ем
ен

ты
 г

о
то

в
н

о
с
ти

 

к
 ш

к
о

л
ь
н

о
м

у
 о

б
у

ч
ен

и
ю

. 

р
еб

ен
о

к
 с

п
о

со
б

ен
 к

 о
су

щ
ес

тв
л
е
н

и
ю

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 н
ав

и
га

ц
и

и
 и

 с
о

б
л
ю

д
ен

и
ю

 п
р

ав
и

л
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 в

 р
еа

л
ь
н

о
м

 и
 ц

и
ф

р
о

в
о

м
 

в
за

и
м

о
д

ей
с
тв

и
и

; 
у

 р
еб

ен
к
а 

в
ы

р
аж

ен
о

 

ст
р

ем
л
ен

и
е 

за
н

и
м

ат
ь
ся

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
 з

н
ач

и
м

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

; 
р

еб
ен

о
к
 в

л
ад

ее
т 

ср
ед

с
тв

ам
и

 о
б

щ
ен

и
я
 и

 

сп
о

со
б

ам
и

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 с

о
 в

зр
о

сл
ы

м
и

 и
 

св
ер

ст
н

и
к
ам

и
; 

сп
о

со
б

ен
 п

о
н

и
м

ат
ь
 и

 у
ч

и
ты

в
ат

ь
 

и
н

те
р

ес
ы

 и
 ч

у
в
ст

в
а 

д
р

у
ги

х
; 

д
о

го
в
ар

и
в
ат

ь
с
я
 и

 

д
р

у
ж

и
ть

 с
о

 с
в
ер

ст
н

и
к
ам

и
; 

с
та

р
ае

тс
я
 р

аз
р

еш
ат

ь
 

в
о

зн
и

к
аю

щ
и

е 
к
о

н
ф

л
и

к
ты

 к
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

ы
м

и
 

сп
о

со
б

ам
и

; 
р

еб
ен

о
к
 с

п
о

со
б

ен
 п

о
н

и
м

ат
ь
 с

в
о

и
 п

ер
еж

и
в
а
н

и
я
 

и
 п

р
и

ч
и

н
ы

 и
х

 в
о

зн
и

к
н

о
в
ен

и
я
, 

р
ег

у
л
и

р
о

в
ат

ь
 

св
о

е 
п

о
в
ед

ен
и

е 
и

 о
су

щ
ес

тв
л

я
ть

 в
ы

б
о

р
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
 о

д
о

б
р

я
ем

ы
х

 д
ей

с
тв

и
й

 в
 к

о
н

к
р

ет
н

ы
х

 

си
ту

ац
и

я
х

, 
о

б
о

сн
о

в
ы

в
а
ть

 с
в
о

и
 ц

ен
н

о
с
тн

ы
е 

о
р

и
ен

та
ц

и
и

; 
р

еб
ен

о
к
 п

р
о

я
в
л
я
е
т 

п
о

л
о

ж
и

те
л
ь
н

о
е 

о
тн

о
ш

е
н

и
е 

к
 м

и
р

у
, 

р
аз

н
ы

м
 в

и
д

ам
 т

р
у

д
а,

 д
р

у
ги

м
 л

ю
д

я
м

 и
 

са
м

о
м

у
 с

еб
е;

 р
еб

ен
о

к
 с

тр
ем

и
тс

я
 с

о
х

р
ан

я
ть

 

п
о

зи
ти

в
н

у
ю

 с
ам

о
о

ц
ен

к
у

; 

р
еб

ен
о

к
 с

п
о

со
б

ен
 о

тк
л
и

к
ат

ь
ся

 н
а 

эм
о

ц
и

и
 

б
л

и
зк

и
х

 л
ю

д
ей

, 
п

р
о

я
в
л
я
ть

 э
м

п
ат

и
ю

 

(с
о

ч
у

в
ст

в
и

е,
 с

о
п

ер
еж

и
в
ан

и
е
, 

со
д

ей
ст

в
и

е)
; 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
е
л
ь
 п

о
 к

а
ж

д
о

м
у

 р
еб

ен
к
а 

(с
р

ед
н

и
й

 з
н

ач
ен

и
е)

 

  

ст
ар

т 

ф
и

н
а

л
 

ст
ар

т 

ф
и

н
а

л
 

ст
ар

т 

ф
и

н
а

л
 

ст
ар

т 

ф
и

н
а

л
 

ст
ар

т 

ф
и

н
а
л

 

ст
ар

т 

ф
и

н
а
л

 

ст
ар

т 

ф
и

н
а
л

 

ст
ар

т 

ф
и

н
а
л

 

ст
ар

т 

ф
и

н
а
л

 

ст
ар

т 

ф
и

н
а
л

 

ст
ар

т 

ф
и

н
а
л

 

1                        

 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/

п 

ФИ ребенка ребенок владеет 

речью как 

средством 

коммуникации  

ведет диалог со 

взрослыми и 

сверстниками, 

использует формулы 

речевого этикета в 

соответствии с 

ситуацией общения 

владеет 

коммуникативно

-речевыми 

умениями 

ребенок знает и 

осмысленно 

воспринимает 

литературные 

произведения различных 

жанров, имеет 

предпочтения в жанрах 

литературы 

проявляет 

интерес к 

книгам 

познавательн

ого 

характера 

определяет 

характеры 

персонажей, мотивы 

их поведения, 

оценивает поступки 

литературных героев 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенка 

(средний значение) 

  старт финал старт финал старт финал старт финал стар

т 

финал старт финал старт финал 

1                

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/

п 

ФИ ребенка ребенок способен 

воспринимать и 

понимать 

произведения 

различных видов 

искусства, имеет 

предпочтения в 

области 

музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной 

деятельности 

ребенок выражает 

интерес к 

культурным 

традициям народа в 

процессе 

знакомства с 

различными 

видами и жанрами 

искусства; обладает 

начальными 

знаниями об 

искусстве 

ребенок владеет 

умениями, 

навыками и 

средствами 

художественно

й 

выразительност

и в различных 

видах 

деятельности и 

искусства 

использует 

различные 

технические 

приемы в 

свободной 

художественной 

деятельности 

ребенок участвует в 

создании 

индивидуальных и 

коллективных 

творческих работ, 

тематических 

композиций к 

праздничным 

утренникам и 

развлечениям, 

художественных 

проектах 

ребенок самостоятельно 

выбирает технику и 

выразительные средства 

для наиболее точной 

передачи образа и своего 

замысла, способен 

создавать сложные 

объекты и композиции, 

преобразовывать и 

использовать с учетом 

игровой ситуации 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенка 

(средний значение) 

  старт финал старт финал старт финал старт финал старт финал старт финал старт финал 

1                

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/

п 

ФИ ребенка 

у
 р

еб
ен

к
а 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

ы
 

о
сн

о
в
н

ы
е 

ф
и

зи
ч

ес
к
и

е 
и

 

н
р

ав
ст

в
е
н

н
о

-в
о

л
ев

ы
е 

к
ач

ес
тв

а;
 

р
еб

ен
о

к
 в

л
ад

ее
т 

о
сн

о
в
н

ы
м

и
 

д
в
и

ж
е
н

и
я
м

и
 и

 э
л
ем

е
н

та
м

и
 

сп
о

р
ти

в
н

ы
х

 и
гр

, 
м

о
ж

ет
 

к
о

н
тр

о
л

и
р

о
в
ат

ь
 с

в
о

и
 

д
в
и

ж
е
н

и
е 

и
 у

п
р

ав
л

я
ть

 и
м

и
; 

р
еб

ен
о

к
 с

о
б

л
ю

д
ае

т 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
е 

п
р

ав
и

л
а 

зд
о

р
о

в
о

го
 о

б
р

аз
а 

ж
и

зн
и

 и
 

л
и

ч
н

о
й

 г
и

ги
е
н

ы
; 

р
еб

ен
о

к
 р

ез
у

л
ь
та

ти
в
н

о
 

в
ы

п
о

л
н

я
е
т 

ф
и

зи
ч

ес
к
и

е 

у
п

р
аж

н
е
н

и
я
 

(о
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
и

е,
 о

сн
о

в
н

ы
е 

д
в
и

ж
е
н

и
я
, 

с
п

о
р

ти
в
н

ы
е)

, 

у
ч

ас
тв

у
ет

 в
 т

у
р

и
ст

и
ч

ес
к
и

х
 

п
еш

и
х

 п
р

о
гу

л
к
ах

, 
о

св
аи

в
ае

т 

п
р

о
ст

ей
ш

и
е 

ту
р

и
ст

и
ч

ес
к
и

е 

н
ав

ы
к
и

, 
о

р
и

ен
ти

р
у

ет
ся

 н
а 

м
ес

тн
о

ст
и

; 

п
р

о
я
в
л

я
ет

 э
л
ем

ен
ты

 

тв
о

р
ч

ес
тв

а 
в
 д

в
и

га
те

л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
; 

п
р

о
я
в
л

я
ет

 м
о

р
ал

ь
н

о
-в

о
л
ев

ы
е 

к
ач

ес
тв

а,
 с

ам
о

к
о

н
тр

о
л
ь
 и

 

м
о

ж
ет

 о
су

щ
ес

тв
л
я
ть

 

са
м

о
о

ц
ен

к
у

 с
в
о

ей
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
; 

и
м

ее
т 

н
ач

а
л
ь
н

ы
е 

п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и
я
 о

 п
р

ав
и

л
ах

 

б
ез

о
п

ас
н

о
го

 п
о

в
е
д

ен
и

я
 в

 

д
в
и

га
те

л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
; 

о
 

то
м

, 
ч

то
 т

ак
о

е 
зд

о
р

о
в
ь
е,

 

п
о

н
и

м
ае

т,
 к

ак
 п

о
д

д
ер

ж
а
ть

, 

у
к
р

еп
и

ть
 и

 с
о

х
р

ан
и

ть
 е
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Лист оценки состояния речевого развития детей 

 

1. Состояние звукопроизношения 

 Высокий: правильное и отчетливое произнесение звука в любых речевых ситуациях. 

 Средний: неустойчивость и недостаточная четкость произнесения звука или недостаточная автоматизация. 
 Низкий: дефект в произношении звука (фонологическое, антропофоническое нарушение). 

1. Состояние фонематических процессов 

 Высокий: фонематический слух в норме, не испытывает затруднений в слухопроизносительной дифференциации звуков, способен 

косуществлениюпростых форм фонематического анализа и синтеза, уровень развития фонематических представлений высокий. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из 

слов, определять количество и последовательность звуков в слове. 

 Средний: фонематический слух развит недостаточно, не дифференцирует звуки близкие по акустическим признакам, которые в 

речи произносятся искаженно, испытывает затруднения при осуществлении простых форм фонематического анализа и синтеза, 

уровень развития фонематических представлений средний (сомневается при выполнении заданий, выполняет со стимулирующей 

помощью). 

Низкий: фонематический слух не развит, не дифференцирует звуки близкие по акустическим и артикуляционным признакам, как 

правильно произносимые, так и искаженные; не способен к осуществлению простых форм фонематического анализа и синтеза, 

фонематические представления не сформированы. 
1.  Состояние звукослоговой структуры слова 

 Высокий: правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления. Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных 

слов. 

 Средний: замедленное послоговое воспроизведение. Допускает некоторые ошибки в воспроизведении редко употребляемых слов 

со сложной слоговой структурой или на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

 Низкий; значительное искажение звукослоговой структуры слова (персиверации, контаминации, элизии, итерации), 

невоспроизведение. 

1.  Состояние активного словаря 

 Высокий: объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.Ребенок может назвать по 4—5 существительных по 

всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 
словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря и словаря 

прилагательных достаточный. Ребенок может назвать действия и признаки предметов по указанным картинкам. 

№ Ф.И. ребенка Звукопроизношение Фонематические 
процессы 

Слоговая 
структура слова 

Активный 

словарь 

Грамматический 

строй 
Связная речь Итоговый 

уровень 



Средний: объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок  может  назвать  по  3—4 

существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить 

(назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы.Объем 
глагольн ого словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.Объем 

словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки. 
 Низкий:Объем активного  словаря ребенка не соответствует  возрастной   норме и гораздо ниже его. Ребенок не может назвать 

даже по 2  — 3 существительных по всем предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; 
не  может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не  использует  в  речи  антонимы.  

Объем  глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам или делает это с 
множественными ошибками. Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 
1. Состояние грамматического строя речи 

 Высокий: ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 
формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном падеже. Правильно 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 
конструкции.Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

умеет образовывать прист авочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

Средний: уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок правильно согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 

допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных;  умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

 Низкий: Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной  норме. Ребенок допускает  множественные 

ошибки   при образовании формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы 
существительных в косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного числа; при употреблении  предложно-
падежных  конструкций. Ребенок  не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 
-ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 
1. Состояние связной речи 

 Высокий: ребенок самостоятельно раскладывает картинки и составляет рассказ, рассказ соответствует ситуации, имеет все 

смысловые звенья, оформлен грамматически правильно с адекватным использованием лексических средств. Самостоятельно 

пересказывает рассказ по- сле первого предъявления, пересказ без нарушения лексических и грамматических норм, воспроизведены все 

основные смысловые звенья. 



Средний: ребенок раскладывает картинки со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно, не содержит 

аграмматизмов, но наблюдается стереотипность оформления, единичные случаи поиска слов или неточное словоупотребление; 

допускаются незначительные искажения ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей. Пересказывает 

после минимальной помощи (1-2 вопроса) или повторного прочтения, не содержит аграмматизмов, но наблюдается стереотипность 

оформления высказывания, единичные случаи поиска слов, отдельные близкие словесные замены, смысловые звенья воспроизведены с 

незначительными сокращениями, нет связующих звеньев. 

 Низкий: раскладывает картинки и составляет рассказ по наводящим вопросам; наблюдаются аграмматизмы, стереотипность 

оформления, не- адекватное использование лексических средств; выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, 

либо рассказ не завершен. Задание недоступно при наличии помощи. Пересказ неполный, имеются значительные сокращения или 

искажение смысла, включение посторонней информации; отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватное использование слов, 

пересказ по вопросам либо недоступен.    

 
 


