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1.Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - АОП 

ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 66 Красноармейского района Волгограда» 

(далее – Организация), в дальнейшем АОП для ТНР (далее - Программа), предусматривает со-

здание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образо-

вательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. Программа ориентирована на детей от 5-х до 7-ми лет с тяжелыми наруше-

ниями речи (общее недоразвитие речи).  
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрацион-

ный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зареги-

стрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС 

ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. N№ 1022 зарегистриро-

вано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно – правовой основой для разработки Программы являются следующие нор-

мативно-правовые документы: 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

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

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384; в  редакции приказа Минпро-

свещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 зарегистрировано 

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

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
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(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрацион-

ный № 61573); 

‒ Постановления «Об утверждении государственной программы Волгоградской обла-

сти «Развитие образования в Волгоградской области (от 30 октября 2017 г. № 574-п, с измене-

ниями от 20.04.2023 г. № 271 - п)  

‒ Устав МОУ детский сад № 66 Красноармейского района Волгограда; 

‒ Программа развития МОУ детский сад № 66  Красноармейского района Волгограда. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и каче-

ственного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нрав-

ственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравствен-

ного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

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

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и  необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Фе-

дерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), ориентиро-

ванного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям россий-

ского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обуче-

ния детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены вы-

бранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие де-

тей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатиче-

ских особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентирован-

ные на потребность детей и их родителей: 

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

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

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

рой: 

‒ рабочая программа воспитания, 

‒ режим и распорядок дня для смешанных групп ДОО, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

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

тельный и организационный разделы. 
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль-

таты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты обра-

зовательной среды: предметно- пространственная развивающая образовательная среда; харак-

тер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание об-

разовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучаю-

щихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, та-

ких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль-

ного миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами актив-

ности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

 природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

 инструментах), 

  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольной образовательной 

группы компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенци-

ала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного воз-

раста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Организационный раздел Программы содержит: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных 

и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы МОУ детский сад № 66 Красноармейского района Волгограда. 

 

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

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося  дошкольного возраста с ОВЗ 

(обучающегося с ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует ре-

ализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период до-

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

туса; 

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

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родите-

лями (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, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (аби-

литации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-

щего образования. 

1.1.3. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-

пах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образова-

тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 

ТНР (ФАОП п.10.3): 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

дицинской и социальной помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

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

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образо-

вания предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и бли-

жайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными раз-

делами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обуча-

ющихся с ТНР тесно связано с речевым и социально - коммуникативным, художественно-эс-

тетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каж-

дой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

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

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

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

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их пси-

хофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 Красно-

армейского района Волгограда» посещают дети 5-7 лет с ТНР (Общее недоразвитие речи  III 

уровня) 

Категории дошкольников с ТНР 

 Общее недоразвитие речи III уровня 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это обучающиеся с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуслов-

ливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зави-

сит от состояния его речи. Системный речевой  дефект часто приводит к возникновению вто-

ричных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Леви-

ной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное упо-

требление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и гла-

голы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут за-

меняться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Не-

которые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребле-

ния, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для вы-

ражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, раздели-

тельные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выра-

жении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они до-

пускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаго-

лов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтак-

сическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и жен-

ского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мяг-

кий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и ме-

стоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в бес-

предложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправиль-

ное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).                                Словооб-

разование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 
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слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко использу-

ются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбира-

ется родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение 

[С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Боль-

шие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении пред-

ложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фра-

зовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-след-

ственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения ву-

кослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуко-

вым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при раз-

личении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, сло-

гов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроиз-

ведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается не-

знание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звуча-

нию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и при-

лагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 18 слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отно-

шения. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст 

5-6 лет 6-7 (8) лет 

Социально-коммуникативное развитие 

К 6 годам у детей возрастает интерес и по-

требность в общении, особенно со сверстни-

ками, осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимо-

дейтвия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения 

для удовлетворения разнообразных потреб-

ностей. Лучше ориентируется в человече-

ских отношениях: способен  заметить  эмо-

циоальное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочув-

ствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Дети проявляют высокую познавательную 

активность. Ребенок нуждается в содержа-

тельных контактах со сверстниками. Их ре-

чевые контакты становятся все более дли-

тельными и активными.  

Дети самостоятельно объединяются в не-

большие группы на основе взаимных симпа-

тий. В этом возрасте дети имеют дифферен-

цированное представление о своей гендер-

ной принадлежности по существенным при-

знакам (женские и мужские качества, особен-

ности проявления чувств). Ярко проявляет 

интерес к игре. В игровой деятельности дети 

седьмого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодей-

ствие сопровождается речью, соответствую-

щей и по 
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Совершенствуется умение пользоваться ста-

новленными формами вежливого 45 обраще-

ния. В игровой деятельности появляются ро-

левые взаимодействия. Они  указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли мо-

гут меняться. В этом возрасте начинают по-

являться  постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совмест-

ных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ре-

бенок начитает регулировать свое поведение 

в соответствии с принятыми в обществе нор-

мами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произволь-

ности. У детей начинает формироваться спо-

собность контролировать свои эмоции в ви-

жении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настро-

ений). Эмоциональность ребенка пока еще не 

отличается многообразием способов выра-

жения своих чувств: радости, грусти, огорче-

ния, удовольствия. Ребенок способен про-

явить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. К 6-

ти годам в элементарном выполнении от-

дельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за  растениями и животными) проявля-

ется самостоятельность.  

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. При рас-

пределении ролей могут возникать кон-

ликты, связанные с субординацией ролевого-

поведения. 

Наблюдается организация игрового протран-

ства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - ука-

зывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. Ребенок пытается сравнивать

 ярко 

выраженные эмоциональные состояния, ви-

деть проявления эмоционального состояния 

в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуа-

циях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчи-

вость, терпение, умение преодолевать труд-

ности. Может сдерживать себя, высказы-

вать просьбы, предложения, 45 несогласие в 

социально приемлемой форме. Произволь-

ность 

поведения – один из важнейших показате-

лей психологической готовности к школе. 

В трудовой деятельности освоенные ра-

нее виды  детского труда выполняются каче-

ственно, быстро, осознанно. Активно разви-

ваются планирование и самооценивание тру-

довой деятельности. 

Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возни-

кают в повседневной жизни (самообслужива-

ние, уход за растениями и животными, созда-

ние среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными прибо-

рами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание  общения  ребенка  

и  взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной  ситуации, в которой оказывается 

ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и  

Общение детей выражается в свободном  

диалоге со сверстниками и взрослыми, выра-

жении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мими-

ческих, пантомимических) средств. Продол-

жает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно  
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рудной для понимания, но она вызывает ин-

терес. В познавательном развитии 5-6 летних 

детей характерна  не высокая  мыслительная 

активность. 

6-ти летние «почемучки» начинают  интере-

соваться причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых 

и др.,  то  есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах

 окружающего мира. К 6-ти годам, бо-

лее развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными  назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет.

 Они могут вычленять в сложных объ-

ектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсор-

ному признаку - величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ши-

рина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. Возрастает объем памяти. Но еще 

не все дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произ-

вольное запоминание: дети 45 способны при-

нять задачу на запоминание, помнят поруче-

ния взрослых, могут выучить неболь-

шое стихотворение и т.д. Начинает разви-

ваться образное мышление. Дети оказыва-

ются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для реше-

ния несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Не 

всем детям оказывается доступной сосре-

доточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Фор-

мируются навыки конструирования по соб-

ственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий 

 

оспроизводить шипящие, свистящие  и 

сонорные звуки. Развивается фонематиче-

ский слух, 

интонационная выразительность речи при  

чтении стихов в сюжетноролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй 

речи. 

Дети используют все части речи, активно за-

нимаются словотворчеством. Богаче стано-

вится лексика: активно используются сино-

нимы и антонимы. Развивается связная речь: 

дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и 

детали. В познавательной деятельности про-

должает совершенствоваться восприятие  

цвета, формы и величины, строения предме-

тов; представления детей систематизиру-

ются. 

Дети называют не только основные цвета и 

их 

оттенки, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников.  

К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд - 

по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако до-

школьники испытывают трудности при ана-

лизе пространственного положения объек-

тов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположе-

ния. В  старшем дошкольном возрасте про-

должает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобще-

ния, что является основой словеснологиче-

ского мышления. 6-7 лет – это возраст

 творческого воображения. Дети са-

мостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается пе-

реход от непроизвольного к  произвольному 

вниманию. Конструирование характеризу-

ется умением 

анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и назы-

вают различные детали деревянного онтрук-

тора.  Могут заменять детали постройки в 

зависимости от 45 имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обсле-
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дования образца. Конструктивная деятель-

ность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети мо-

гут 

конструировать из бумаги, складывая ее в  

есколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Художественно – эстетическое развитие 

На шестом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-

изобразительномузыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные 

связи в сюжете, композиции и т.п., эмоцио-

нально откликается на отраженные в произ-

ведении искусства действия, поступки, собы-

тия, соотносит увиденное со своими пред-

ставлениями о красивом, радостном, печаль-

ном, злом и т.д. У ребенка появляется жела-

ние делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, со взрослыми и сверст-

никами. Продолжает развиваться воображе-

ние. 

Формируются такие его особенности, как 

Оригинальность и произвольность. Дети мо-

гут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.Значительное раз-

витие получает изобразительная деятель-

ность. Рисунки становятся предметным и де-

тализированным. В этом возрасте дети ри-

суют предметы прямоугольной, овальной  

формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс

 кисти краской, промывать по 

окончании работы. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 6 годам, 

в основном, 

овладевают приемами вырезывания пред-

метов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндриче-

ской формы, простейших животных, рыб, 

птиц. К 6-ти годам ребенок выполняет эле-

ментарные танцевальные движения (пру-

жинка, подскоки, кружение и т.д.). Может 

петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение.  

Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном воз-

расте продуктивной мотивации (спеть 

В  изобразительной деятельности 6 -7 лет-

ний 

ребенок свободно может изображать пред-

меты круглой, овальной, прямоугольной 

формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные 

цвета и оттенки, самостоятельно может при-

готовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст –это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообраз-

ными по содержанию: это жизненные впе-

чатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, вообража-

емые ситуации. Обычно рисунки предтав-

ляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться ори-

гинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более де-

тализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлеж-

ности и эмоциональном состоянии изобра-

женного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются ориги-

нальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать бо-

лее сложное по форме изображение. Дети 

успешно справляются с вырезыванием пред-

метов прямоугольной и круглой формы раз-

ных пропорций. Старших дошкольников от-

личает яркая эмоциональная реакция на му-

зыку. Появляется интонационо-мелодиче-

ская ориентация  музыкального восприятия. 

Дошкольники  могут петь без напряжения,  

плавно, отчетливо произнося слова; сво-

бодно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на 

пятку, поочередное выбрасывание ног впе-

ред в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Фор-

мируются первоначальные представления о 
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песню, станцевать танец, сыграть на ин-

струменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

 

жанрах и видах музыки. 

 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех ор-

ганов и систем, сохраняется потребность в 

вижении. Двигательная активность стано-

вится целенаправленной, отвечает индивиду-

альному опыту и интересу, движения стано-

вятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоци-

ональная значимость процесса деятельности 

для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способ-

ность к регуляции двигательной активности. 

У детей сохраняется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможно-

стей. У детей возникает потребность дей-

ствовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать опре-

деленные интервалы во время передвижения 

в разных построениях, быть ведущим. Уро-

вень функциональных возможностей повы-

шается. Позитивные изменения наблюда-

ются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) сред-

ней  величины  (или пуговицы) на толстую 

леску. В 5 лет у детей совершенствуются 

культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен  алгоритм умывания, одевания, при-

ема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на 

место свою одежду, игрушки, книги. В эле-

ментарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется са-

мостоятельность ребенка. 

Продолжается процесс окостенения ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладе-

вает 

различными видами движений. Тело приоб-

ретает 45 заметную устойчивость. В этом    

возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выпол-

нять сложные физические упражнения. У   

емилетних  детей  отсутствуют лишние дви-

жения. Ребята уже самостоятельно, без спе-

циальных указаний взрослого, могут выпол-

нить ряд движений в определенной последо-

вательности, контролируя их, изменяя (про-

извольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен  достаточно адекватно  оцени-

вать 

результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного харак-

тера. Удовлетворение полученным результа-

том доставляет ребенку радость и поддер-

живает положительное отношение себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом 

облике (высокий, толстый, худой, маленький 

и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно гигиеническими навыками и по-

нимает их необходимость. Полезные при-

вычки способствуют усвоению основ здоро-

вого образа жизни. 

 

Особые образовательные потребности воспитанников с ТНР 

Потребность в выявлении и назначении логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития. 

 Организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением с 

целью нормализации или полного преодоления отклонений речевого и личностного развития. 

 Организация образовательного процесса адекватного степени выраженности речевого 

недоразвития. 

 Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
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через содержание образовательных и коррекционно - развивающей областей и в процессе ин-

дивидуальной/подгрупповой логопедической работы. 

 Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико - синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода к коррекционно-педагогической работе с детьми с рече-

выми нарушениями и коррекции этих нарушений. 

 Координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико - педагогического сопровождения. 

 Получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или миними-

зации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной дея-

тельности, соматического здоровья. 

 Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем расширения/со-

кращения содержания отдельных образовательных областей, использования соответствующих 

методик и технологий. 

 Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, уровня и дина-

мики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта. 

 Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специали-

зированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспе-

чивающих реализацию «обходных» путей коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за речью. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с роди-

телями. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошколь-

ного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического разви-

тия детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образова-

ния определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей раз-

вития детей. 

 Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего обра-

зовательного пространства Российской Федерации. 

           Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Про-

граммы. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-норма-

тивные характеристики возможных достижений ребенка. 

 У ребенка сформированы основные физические и нравственно - волевые качества;  

ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими; соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни и личной гигиены; 

 Ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 Ребенок способен к осуществлению социальной навигации и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 У ребенка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

 Ребенок владеет, средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 
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чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникаю-

щие конфликты; 

 Ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 Ребенок проявляет положительное отношение к миру, разными видами труда, другим 

людям и самому себе; стремиться сохранять позитивную самооценку; способен откликаться на 

эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

 Ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире, способен самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

 Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в различных дея-

тельностях; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-

ции; 

 Ребенок обладает начальным знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, ис-

кусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлеж-

ности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных 

ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 Ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого самовы-

ражения; знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров; 

демонстрирует готовность к обучению грамоте; 

 Ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

проявлять эстетическое и эмоциональнонравственное отношение к окружающему миру; 

владеет художественными умениями, навыками и средствами 

художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства; 

 Ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных 

видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

 Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной дея-

тельности и элементы готовности к школьному обучению. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования. В соответствии с особенностями психофизического 

развития детей с ТНР, планируемые результаты освоения Программы. 

 

Старший дошкольный возраст (ФАОП, стр44, п.10.4.3.3.) 

 Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

щего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с эле-

ментами 

 рассуждения) с соблюдение целостности и связности высказывания, составляет 
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творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом опо-

следовательности действий с начала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

 имеет представление о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения; времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и педагогическим

 работником, 

 элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, игры, соблю-

дая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед сверстниками и педагогическим работ-

ником, стремиться к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, исто-

рическими сведениями, мультфильмов; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности; 

 устанавливает причинно - следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в растительном и животном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирует) 

 в речи использует все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово-

творчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле-

ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педа-

гогического работника и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее про-

цессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази-

тельной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
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арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного ма-

териала символические изображения; 

 определяет времена года. Части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстрирован-

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинам и по серии сюжетных картинок, исполь-

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной 

 деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения 

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

нимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словестной инструкции педа-

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

правленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про-

граммы (ФАОП п.10.5.1). 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 Педагогическая диагностика в Организации - это особый вид профессиональной дея-

тельности, позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на 
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основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образова-

тельной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности Развивающее оценивание качества образовательной де-

ятельности по Программе. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно ва-

рьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных осо-

бенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективно-

сти педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

 карты развития ребенка с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ТНР; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-

ционных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционнореабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий региона; 

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения об-

ратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей ин-

дивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реа-

лизации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандар-

том; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагоги-

ческих работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образователь-

ной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Ор-

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

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. В качестве приоритетного направления определено осуществление образо-

вательной деятельности с детьми по направлению «Познавательное развитие» предпо-

лагающее, развитие элементарных экологических представлений, через реализацию 

парциальной программы Н.А.Рыжовой «Наш дом  - природа».  

1.2.1.1. ЦЕЛЬ экологической программы «Наш дом — природа» — воспитание 

с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

ЗАДАЧИ:  

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных по-

ниманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе); развитие познавательного интереса к миру при-

роды; формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отно-

шения к миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к объ-

ектам природы; 

- формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как 

части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значе-

ний природы, ценность общения с природой); 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование 

навыков рационального природопользования в повседневной жизни; 

- формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать 

ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохран-

ной деятельности в ближайшем окружении; 

- формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих дей-

ствий по отношению к окружающей среде.  

1.2.1.2. Принципы отбора содержания программы 

Научность 

Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью 

элементарных экологических знаний, которые служат основой формирования мотива-

ции действий ребенка, развития познавательного интереса, формирования основ его 

мировоззрения. 

Доступность 

Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности является принцип 

доступности материала для ребенка определенного возраста. Таким образом, из эколо-

гического образования дошкольников должны быть исключены научные термины, од-

нако содержание некоторых из них может быть объяснено детям в доступной и привле-

кательной форме. 

Гуманистичность 

Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической культуры. С 

позиции воспитания его применение означает формирование человека с новыми цен-

ностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье 

и желающего вести здоровый образ жизни. В конечном счете, и целью экологического 

образования является сохранение здоровья человека в здоровой, экологически безопас-

ной среде. 

Содержание экологического образования должно способствовать также форми-

рованию у ребенка представлений о человеке как части природы и о самоценности при-

роды, воспитывать уважительное отношение ко всем формам жизни на планете, благо-

говение перед всеми ее проявлениями. 

Прогностичность 

Для дошкольников данный принцип означает, что в результате экологического 

образования у детей формируются элементарные представления о существующих в 

природе взаимосвязях и на основе этих представлений — умение прогнозировать свои 

действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и бы-

товых условиях (элементы рационального использования ресурсов). 

Деятельностность 

Деятельностный подход — основа экологического образования дошкольника. 

Именно поэтому программа «Наш дом — природа» подразумевает организацию в до-

школьных учреждениях системы видов детской деятельности. Экологические знания, 

которые ребенок усваивает в процессе обучения по программе, становятся основой 

формирования мотивации его участия в различных посильных видах деятельности по 

сохранению окружающей среды. С одной стороны, такая деятельность — своеобразный 

результат сформировавшейся у дошкольника в процессе экологического образования 
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мотивации и потребности, критерий уровня экологической культуры, с другой — в про-

цессе самой деятельности происходит становление и формирование отношения «ребе-

нок — окружающая среда». 

Интеграция 

Важность этого принципа на дошкольной ступени обусловлена несколькими 

причинами: во-первых, интегративным характером экологических знаний как таковых; 

во-вторых, рассмотрением экологического образования с точки зрения всестороннего 

развития личности ребенка и, в-третьих, особенностями организации и методики всей 

работы в дошкольном учреждении. 

Целостность 

Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно дошкольному эко-

логическому образованию, отражая, прежде всего, целостное восприятие окружающего 

мира ребенком и его единство с природой. В этом возрасте малыш действительно ощу-

щает себя частью того, что существует вокруг. 

Конструктивизм 

Конструктивный подход означает, что в качестве примеров для дошкольников 

должна использоваться только нейтральная, положительная или отрицательно-положи-

тельная информация. Последнее предполагает, что, приводя отрицательные факты вли-

яния человека на природу, педагог обязан показать ребенку положительный пример или 

возможность изменения ситуации. Крайне важно при этом подчеркнуть, что именно 

может сделать сам ребенок, его семья, детский сад, привести факты успешно решенных 

экологических проблем, желательно на примерах ближайшего окружения. 

Регионализм 

Дошкольное экологическое образование, должно опираться на объекты ближай-

шего окружения, что связано с конкретным мышлением детей данного возраста. Фор-

мирование экологических представлений ребенка (в том числе и о различных экологи-

ческих проблемах), навыков экологически грамотного поведения, соответствующего 

отношения к окружающей среде происходит на основе его знакомства с объектами бли-

жайшего окружения: помещением дошкольного учреждения и его территорией, соб-

ственной квартирой, дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером. 

Регионализм проявляется и в отборе для изучения объектов живой и неживой 

природы, прежде всего, своего края, с учетом его историко-географических, этногра-

фических особенностей. 

Системность 

Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое последующее фор-

мирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего, а вся система опи-

рается на определенные исходные положения, выступающие как ее центральное ядро». 

В основу систематизации положены представления и элементарные понятия, отражаю-

щие основные законы природы и социальные взаимосвязи. 

Преемственность 

Принцип преемственности предполагает, что дошкольное образование должно 

иметь тесную связь со всеми ступенями системы непрерывного образования. Так, необ-

ходимо соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, до-

школьных учреждений и педагогических колледжей, вузов, готовящих будущих специ-

алистов. 
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Проблема преемственности в содержании экологического образования дошколь-

ников и учеников начальной школы заключается в упорядоченности, отборе основных 

компонентов этого содержания, соответствии их друг другу, реализации принципа си-

стемности на обеих ступенях, отработке системы усложнения знаний по нарастающей, 

в зависимости от возраста ребенка. 

1.2.2. Образовательный процесс в МОУ Детском саду № 66 по национально – 

культурным особенностям осуществляется по региональной программе для педагогов 

и родителей «Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е.С. Евдокимовой. 

1.2.2.1. ЦЕЛЬ: устремление ребенка к активному познанию природы, истории 

родного края – Нижнего Поволжья, его традиционной и современной культуры, искус-

ства. 

ЗАДАЧИ: 

- обеспечение воспитаннику возможности познавать природу, историю, искусство и 

культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на предъявля-

емые педагогами и родителями образы; 

- ознакомление с национально-культурными особенностями края (произведениями ис-

кусства, художественным словом, фольклором, музыкой); 

- ознакомление с историей казачества, азами казачьей культуры и казачьего быта; 

- включение детей в совместную с воспитывающими взрослыми культуротворческую 

деятельность в детском саду и дома, в семье, усиливающую освоение ребенком ценно-

стей национально-региональной культуры. 

 

1.2.2.2. Целям всегда соответствуют определенные принципы и условия. 

Принцип гуманизации образования требует построения педагогического про-

цесса на полном признании гражданских прав всех участников образовательного про-

цесса. Этот принцип ставит педагога, родителя и воспитанника на одну ступень, где 

каждый заслуживает любви, уважения и понимания. 

Условиями реализации данного принципа являются:  

 осознание идей гуманной педагогики (о духовном гуманизме, о воспита-

нии в Ребенке жизни с помощью самой жизни, о жизненной миссии человека, о 

чувстве свободного выбора, о сотворчестве и сотрудничестве, о духовной общ-

ности); 

 постоянное совершенствование педагогом своего профессионального ма-

стерства и поддержка родителей в их духовно-нравственном преображении; 

 действие по законам любви (любить любого Ребенка. Понимать Ребенка и 

принимать его таким, какой он есть. Восполниться оптимизмом в отношении лю-

бого Ребенка. Защищать детей от обидчиков и от посягательств взрослых);  

 стремление к взаимной открытости, чтобы как педагоги, так и родители 

имели возможность наблюдать и содействовать воспитанию гражданина;   

 достижение высокой культуры общения воспитывающих взрослых между 

собой и ребенком.  

Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на це-

лостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по ее кален-

дарному плану. 

Условиями реализации данного положения являются:  
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 создание разнообразных ситуаций общения ребенка со старшими по воз-

расту детьми и взрослыми (родными, знакомыми и чужими), удовлетворяющими 

его стремления познанию и взрослению;  

 создание проблемных ситуаций, в которых ребенок действует как субъект: 

обнаруживает проблему, совместно или при поддержке взрослых создает проект 

ее решения, включаясь в общий поток творческих поисков и усилий; реализует 

проект и анализирует его выполнение, переживая полученные результаты; опре-

деляет перспективы развития проекта;  

 создание разнообразных ситуаций свободного выбора.  

Принцип деятельностной направленности образования требует от воспитыва-

ющих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей способности к активному 

познанию природы, истории родного края, его традиционной и современной культуры; 

внимания к творческому освоению не только уже исторически сложившихся, но и еще 

исторически складывающихся, объективно пребывающих в становлении форм челове-

ческой ментальности. 

Условиями реализации данного принципа являются:  

 осознание воспитывающими взрослыми педагогических аксиом: «Благо-

родство рождается благородством», «Ответственность рождается ответственно-

стью», «Честность воспитывается честностью», «Сострадание воспитывается со-

страданием» и др.; и в соответствии с данными аксиомами признание педагогами 

и родителями ценности самовоспитания и самосовершенствования; 

 развитие педагогом и родителем в себе качеств, составляющих доблести 

Благородного Гражданина: благородства, великодушия, мужества, сердечности, 

творчества, любви, доброты; 

 насыщение образовательного пространства детского сада лучшими обра-

зами любви к родной природе, культуре и искусству, к Человеку;  

 создание в детском саду вариативного образовательного пространства, 

ориентированного на развитие общекультурных и профессиональных компетен-

ций педагогов и общекультурных и базовых педагогических компетенций роди-

телей (матери, отца);   

 включение детей в совместную с воспитывающими взрослыми культуро-

творческую деятельность в детском саду и дома, в семье, усиливающую освоение 

ребенком ценностей национально-региональной культуры. 

Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития 
требует внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного процесса; 

установления оптимального соотношения участия родителей и прародителей, воспита-

телей, педагогов дополнительного образования детского сада  в  воспитании и обучении 

ребенка; понимания и устремленности к развитию всех сторон взаимодействия.  

Условиями реализации данного принципа являются:  

 осознание и принятие роли каждого участника воспитательно-обра-

зовательного процесса: матери, отца (а также прародителей), педагога (воспи-

тателя группы, музыкального руководителя, педагога-психолога и др.) в  ста-

новлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина; 
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 выстраивание взаимодействия воспитывающих взрослых с опорой 

на знание о циклической динамике и фазах взаимодействия (открытие, прояс-

нение ожиданий, согласование родителями и педагогами точек зрения и про-

гнозирование развития взаимодействия, составление договора о сотрудниче-

стве, созидание и воплощение образа события, осознание совместно-пройден-

ного пути, благодарение); 

 развитие всех сторон взаимодействия, обеспечивающих его целост-

ность: взаимопознание, взаимоинформирование (общение), взаимные дей-

ствия, эмоциональный взаимообмен.   

Принцип регионализации образования требует учета региональных особенно-

стей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в содержании и ор-

ганизации общественного и семейного дошкольного образования и обеспечения пол-

ноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, проживающих на тер-

ритории Нижнего Поволжья. 

Условиями реализации данного принципа являются:  

 осознание ценности непрерывного саморазвития и самосовершенствова-

ния педагогов и родителей в области краеведения; 

 развитие конструктивных взаимодействий с образовательными организа-

циями (школами, дворцами творчества детей и молодежи, вузами), учреждени-

ями культуры и искусства (музеями, библиотеками, театрами), предоставляю-

щими детям и воспитывающим взрослым возможность знакомства с природным  

и культурным богатством родного края – Нижнего Поволжья; 

 организация в детском саду предметно-пространственной среды с опорой 

на региональные особенности: создание мини-музеев и музейных комнат (напри-

мер, музея «казачьего быта», «боевой славы»); уголков культурно-исторического 

проектирования; художественной галереи, предоставляющей воспитанникам 

возможность ознакомления  с творчеством местных художников и др. 

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому процесс 

развития, воспитания в ребенке Благородного Гражданина важно осуществлять непре-

рывно: не только в детском саду, но и в семье. 

Условиями реализации данного принципа являются:  

 осознание ценности непрерывного процесса развития, воспитания в 

Ребенке Благородного Гражданина; 

 обеспечение целевого и содержательного единства всей системы не-

прерывного образования ребенка как в детском саду, так и семье; 

 использование инновационных форм совместного проектирования и 

планирования воспитательно-образовательного процесса, удерживающих вни-

мание воспитателей и родителей на воспитании у ребенка  актуальных нрав-

ственных качеств;  

 педагогическая поддержка и сопровождение семьи в решении задач 

воспитания маленького волжанина. 

Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей культурно-об-

разовательного пространства: семье, детскому саду, организациям  дополнительного 
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образования, учреждениям культуры и искусства, улице, общеобразовательной школе, 

гражданскому обществу и местному самоуправлению. 

Условиями реализации данного принципа являются:  

 осознание ценности взаимозависимости по сравнению с независимостью и 

зависимостью участников образовательного процесса в решении задачи постро-

ения и развития единого культурно-образовательного пространства;  

 признание условности разделения деятельности родителей, воспитателей 

детского сада, педагогов-организаторов детского досуга, руководителей отделов 

(комитетов/управлений по образованию, культуры и пр.) в общем деле воспита-

ния гражданина;   

 всестороннее развитие взаимодействия социальных партнеров, обеспечи-

вающих их объединение в деле государственной важности – воспитании гражда-

нина России.     

Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском воз-

расте на основе опыта, приобретаемого в семье, социальной среде, и в дальнейшем фор-

мируются на протяжении всей жизни человека. 

1.2.3. Планируемые результаты реализации программ 

1.2.3.1. Целевые ориентиры по реализации парциальной программы Н.А.Рыжовой 

«Наш дом  - природа»: 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам ребенок: 

 Проявляет интерес к окружающему миру, природе, задает много вопросов, вы-

страивает собственные гипотезы относительно происходящего в природе и обсуж-

дает их со взрослыми; 

 Имеет первые представления о взаимосвязях в природе (животных, растений 

между собой и с окружающей средой, животных и растений, животных и живот-

ных, растений и растений, о круговороте воды) и последствиях нарушений этих 

взаимосвязей человеком; 

 Не только соблюдает правила поведения в природе, но и может объяснить их 

смысл; высказывает свое мнение, если видит, что другие не соблюдают эти пра-

вила; 

 Владеет элементарными навыками экономного использования ресурсов (света, 

энергии, тепла. бумаги) и понимает необходимость бережного отношения к ним; 

 Не бросает мусор на землю, знает,  зачем и как сортируют мусор; 

 Знает о взаимосвязи своего здоровья и состояния окружающей среды и вместе со 

взрослыми выбирает для прогулок, спортивных занятий экологически безопасные 

места; 

 Умеет наблюдать за природой и самостоятельно экспериментировать с природ-

ными объектами, не нанося им ущерба (не ловить бабочек, а если берет дождевого 

червя для исследований, то потом выпускает обратно в клумбу); 

 Проявляет сочувствие и сопереживание к животным, растениям; самостоятельно 

обращает внимание на то, что растение нужно полить, что в кормушке не хватает 

корма, что нужно подвязать ветку дерева и т.п., обращает на это внимание взрос-

лых, других детей; 
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 Вместе со взрослыми участвует в экологических акциях, проектах по сохранению 

природы своего ближайшего окружения (сбор макулатуры, изготовление домиков 

для птиц, экологических плакатов, посадка растений); 

 Проявляет интерес к общению с природой и при этом может самостоятельно найти 

в природе интересное занятие (наблюдает, делает зарисовки); 

 Знает хотя бы несколько животных, растений своего ближайшего окружения (тер-

ритории детского сада, города, поселка), а также представителей животного и рас-

тительного мира России и разных континентов; 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в процессе выполнения экологиче-

ских проектов, экспериментирования, умеет выполнять задания в команде; 

 Проявляет интерес к посещению естественнонаучных музеев, музеев науки, эко-

центров, природных парков; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать нормам поведения, связанным с 

сохранением окружающей среды, соблюдать элементарные правила экологиче-

ской безопасности; 

 Осознает, что труд в природе требует понимания ее законов (не нужно убирать 

опавшие листья, домики для птиц должны быть разными и соответствовать осо-

бенностям разных видов птиц, растения нужно сажать и ухаживать за ними с уче-

том их требований к окружающей среде и т.п.); 

 Проявляет интерес к коллекционированию и исследованию природных материа-

лов; 

 Замечает изменения в природе, видит красоту природы и умеет ее отразить в речи, 

в рассказах, в музыке и посредствам изобразительной деятельности; 

 Знает об экологических праздниках и проявляет желание в них участвовать; 

 Проявляет интерес к литературе, видеофильмам, дидактическим играм природо-

ведческого и экологического содержания; 

 Включает сюжеты природоведческого и экологического содержания в свободную 

(самостоятельную) игру. 

 

1.2.3.2. Целевые ориентиры образования по реализации региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е.С. Евдокимовой: 

Целевые ориентиры образования на второй ступени: от 5 до 7 лет 

Направление «История и культура родного края» 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познаватель-

ное развитие»,  «Речевое развитие» 

 Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры 

родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для Нижнего 

Поволжья: нефтяник, железнодорожник, строитель, речник, агроном, трак-

торист и др. Называет имена знаменитых людей, прославивших родной 

край: воинов-защитников, строителей, писателей, художников, спортсме-

нов.  

 Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) Волгоградской области 

живут люди разных национальностей. Интересуется традициями народов: 

русских, украинцев, белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т.д.); казачь-

ими традициями. 
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 Знает флаг, герб, значимые объекты города Волгограда и Волгоградской об-

ласти. 

 С интересом посещает исторические и памятные места города Волгограда и 

Волгоградской области, бережно относится к ним. С уважением и гордо-

стью относится к людям, защищавшим и созидающим город и внесшим 

свой вклад в  развитие Волгограда.  

 Восхищается и эмоционально откликается на красоту и величие рек родного 

края – Волги, Дона, Хопра и др. Имеет представление, что на Волге и Дону 

стоит много городов (Ростов, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Улья-

новск и др.). 

 Воспринимает и эмоционально откликается на теле-, видео- и аудиосред-

ства, используемые взрослыми при ознакомлении с родным краем.  

 Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 

(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном го-

роде (селе, станице, хуторе). Фантазирует о будущем родного города (села, 

станицы, хутора), Волгограда и Волгоградской области. 

Направление «Искусство родного края» 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познаватель-

ное развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие»  
«Изобразительное искусство» 

 Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, 

рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве волгоград-

ских художников. С увлечением познает условия их труда, учится различать 

произведения изобразительного искусства  разных видов и  жанров.  

 Знает имена двух-трех известных волгоградских художников, скульпторов 

и их произведения.   

 Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих 

в Нижнем Поволжье. 

 С увлечением выполняет задания в семейных календарях, в альбомах по 

изобразительной деятельности.  

«Архитектура» 

 Знает историю возникновения своего города (села, хутора, станицы). Про-

являет интерес к его архитектуре.  

 Гордится своим городом (селом, станицей, хутором) и эмоционально пере-

живает случаи разрушения старых и созидания новых зданий.  

 Знает историю города Волгограда, его возрождения после Сталинградской 

битвы, примеры созидательного отношения  горожан к родному городу.  

 Знает имена двух-трех известных волгоградских архитекторов и их произ-

ведения.   

 Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры род-

ного края и событиях с ними связанных (прошлых и настоящих): спраши-

вать, обращаться за помощью к родителям и педагогам, специалистам биб-

лиотек и музеев. 

 «Музыка» 
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 Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения Нижней 

Волги. 

 Знает некоторые песни о родном крае: о родном городе, о столице мира – 

Волгограде, о Волге-матушке.  

 Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех 

волгоградских композиторов и самодеятельных авторов.  

 Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов Нижнего Поволжья (детских и взрослых), знает их 

названия. 
 «Чтение художественной литературы» 

 Называет двух-трех волгоградских авторов и иллюстраторов детских книг.  
 Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки 

сказок  местных авторов.  
 Знает одно-два названия журналов, издаваемых в нижневолжских издатель-

ствах для детей. 
 Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов  Волгоградской 

области. 
 По примеру значимых взрослых способен создавать «авторские» книжки,  

журналы, газеты. 
«Театр» 

 Знает волгоградские областные театры (Театр кукол, Театр юного зрителя, 
Казачий театр, Музыкальный театр).  

 Инсценирует литературные произведения волгоградских авторов, произве-
дения устного народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные са-
мостоятельно. 

 

1.2.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Цели педагогической диагностики ее формы организации и методы (п.16 ФОП 

ДО), описанные в целевом разделе обязательной части программы, являются идентич-

ными, соответственно осуществляются аналогично. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых ва-

риативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и ме-

тодических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным обла-

стям 

 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях:

 социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. (ФАОП п.11.1) 
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2.1.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образователь-

ным областям. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными зада-

чами 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 со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и 

 саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 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 подвиж-

ными играми с правилами  

Содержание образования в области социально-коммуникативного 

развития ребенка с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, даль-

нейшее 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 дей-

ствиях 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 обла-

сти "Социально- коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, 

 социуме, природе; 
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 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное разви-

тие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

 дальнейшее формирование представлений  их мира людей и рукотворных материа-

лов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения 

в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активи-

зируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выпол-

нение 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 недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррек-

ционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игроте-

рапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обу-

чающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-

ной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспе-

чивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности  Особое внимание 

обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о 

ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситу-

ациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представле-

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

доохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуаль-

ной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интел-

лектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, со-

здают предметно - развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
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Активными участниками образовательного процесса в области "Социальшо-коммуника-

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

остальнын специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

Задачи по освоению образовательных областей 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 

Игра 

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском 

саду. 

- Учить детей самостоятельно организовы-

вать игровое взаимодействие, осваивать иг-

ровые способы действий, создавать проблем-

ноигровые ситуации, овладевать условно-

стью 

игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами- замести-

телями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

- Развивать в игре коммуникативные 

навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства-

окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, ини-

циативность, самостоятельность.  

- Учить справедливо оценивать свои по-

ступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

- Учить детей овладевать основами двига-

тельной и гигиенической культуры. 

- Обеспечивать необходимый уровень двига-

тельной активности. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

- Учить организовывать игры- соревнования, 

игры- соблюдать правила. 

- Способствовать развитию  жизнен-

ной активности, настойчивости, произволь-

ности поведения, организованности,

 чувства 

справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

– Совершенствовать навыки игры в настоль-

нопечатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», го-

ловоломки). 

- Учить устанавливать и соблюдать правила 

Игра 

Развитие игровой и театрализованной дея-

тельности  

Подвижные игры  

- Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с  

элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оцени-

вать результаты. 

- Развивать навыки ориентировки в про-

странстве, координацию движений, подвиж-

ность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 - Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять само-

стоятельность в организации игр, уста-

новлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

- Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуаль-

ное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Совершенствовать умение  организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные пра-

вила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, 

организовывать взаимодействие с другими  

участниками игры, самостоятельно выби-

рать 

атрибуты,  необходимые для проведения 

игры.  

Театрализованные игры  

- Развивать духовный потенциал, мотива-

цию 

успешности, умение перевоплощаться, им-

провизировать в играх- драматизациях и те-

атрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна- ля-

гушка», «Кот, петух и лиса». 
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в игре. 

- Обогащать в игре знания и представления 

об окружающем мире. 

- Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представ-

лений.  

- Развивать дружелюбие и дисциплинирован-

ность. 

 Сюжетно-ролевая игра  

- Обогащать и расширять социальный опыт 

детей.  

- Совершенствовать способы взаимодей-

ствия в игре со сверстниками. 

- Развивать коммуникативные навыки на ос-

нове общих игровых интересов. 

- Учить самостоятельно организовывать сю-

жетно ролевую игру, устанавливать и соблю-

дать правила,  распределять роли, прогнози-

ровать ролевые действия и ролевое поведе-

ние, согласовывать свои действия с действи-

ями других участников игры. 

- Учить расширять игровой сюжет путем объ-

единения нескольких сюжетных линий. 

- Развивать эмоции, воспитывать гу-

манные. 

 Театрализованные игры 

- Развивать умениеин сценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

- Совершенствовать творческие способно-

сти, 

исполнительские навыки, умение взаимодей-

ствовать с другими персонажами. 

- Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, ду-

ховный потенциал. 

Представления о мире людей и, рукотвор-

ных материалах  

- Формирование общепринятых норм 

поведения 

- Приобщать детей к моральным ценностям 

человечества.  

- Формировать нравственное сознание и 

нравственное  поведение через создание вос-

питывающих ситуаций. 

- Продолжать знакомить с принятыми нор-

мами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Представления о мире людей и рукотвор-

ных материалах  

 - Формирование навыков взаимоотношений 

с 

окружающими  

- Формировать систему устойчивых  

Формирование гендерных и гражданских 

чувств 

 - Продолжать работу по половой дифферен-

циации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой  

каждому. из  полов. 

 - Учить мальчиков и девочек уважать.себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

- Формировать чувство любви к родному го-

роду, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему 

народу. - - - Приобщение детей к славян-

ской народной 

культуре.  

- Воспитание на самобытной культуре рус-

ского народа. 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

- Закреплять навыки безопасного повеления 

дома, в детском саду, на прогулочной пло-

щадке, на улице, в транспорте, в природной 

среде. 

- Закреплять правила поведения с незнако-

мыми людьми.   

- Закрепить знание каждым ребенком домаш-

него адреса, телефона, имен, отчеств, фами-

лии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил до-

рожного движения. 

- Формировать навыки безопасного обраще-

ния с бытовыми электроприборами. 

 – Расширять представления о способах без-

опасного взаимодействия с  растениями и 

животными.  

Труд 

Воспитывать 

трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, само-

стоятельность и  инициативность, стремле-

ние выполнять поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллек-

тиве. 
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- Воспитывать честность, скромность, отзыв-

чивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окру-

жающим. 

- Прививать такие качества, как коллекти-

визм, человеколюбие, трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обя-

занностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств 

– Продолжать  формирование Я-образа. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное от-

ношение к девочкам. 

- Воспитывать в девочках скромность, уме-

ние заботиться об окружающих. 

- Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патри-

отизма. 

- Формирование основ безопасности в быту, 

социуме,тприроде. 

- Формирование предпосылок экологиче-

ского сознания. 

 - Учить детей соблюдать технику безопасно-

сти в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу,вблизи 

водоемов. 

- Совершенствовать знание правил дорож-

ного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный пере-

ход», 

«Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»). 

- Продолжать знакомить детей с работой спе-

циального транспорта. 

- Познакомить с работой службы МЧС. 

- Закрепить правила поведения с незнако-

мыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком 

своих 

домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда 

ни им, ни себе. 

Труд 

- Расширять представления детей о труде 

- Расширять представления о труде взрос-

лых, профессиях, трудовых действиях. 

- Воспитывать бережное отношение к резуль-

татам чужоготруда,отрицательное отноше-

ние к безделью, лени 
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взрослых и его общественном значении, при-

вивать интерес к труду взрослых. 

- Знакомить с профессиями взрослых в раз-

ных сферах деятельности, их трудовыми дей-

ствиями, результатами деятельности. 

- Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творче-

ство, 

инициативу, ответственность.  

- Учить доводить дело до конца, бережно от-

носиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. 

- Совершенствовать навыки самообслужива-

ния. 

- Прививать желание участвовать в хозяй-

ственно-бытовой деятельности, наводить по-

рядок в группе и на участке, выполнять обя-

занности дежурных по столовой, на заня-

тиях, в уголке природы. 

- Развивать желание заниматься ручным 

трудом, ремонтировать вместе со взрослы-

микниги, игры, игрушки; изготавливать по-

делки из природного материала; делать иг-

рушки для сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное развитие 

 В области познавательного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образователь-

ной деятельности 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, мате-

риале, 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 со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира; 

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

 

Содержание в области познавательного развития ребенка с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 (8) 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 
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вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, вре-

менных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объек-

тов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспе-

чивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсо-

моторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследова-

тельской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и об окру-

жающем мире; формирование элементарных математических представлений. Продолжа-

ется развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, опера-

ционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом осо-

бое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

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

лективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

 состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различ-

ным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

Задачи по освоению образовательных областей 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 

Конструирование 

— Совершенствовать конструктивный прак-

сис в работе с разрезными картинками  4—

12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по

 всем изучаемым лексическим темам. 

— Развивать конструктивный праксис и тон-

кую пальцевую моторику в работе с дидакти-

ческими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

— Совершенствовать навыки сооружения  

построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пла-

стин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространствен-

ное 

расположение, заменять одни детали дру-

гими. 

Конструирование 

— Формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, здания; опреде-

лять функции, назначение отдельных частей; 

Предавать особенности сооружений в кон-

структивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

 — Закреплять умение совместно планиро-

вать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему  

лану. 

- Совершенствовать умение сооружать по-

стройки, объединенные общей темой (желез-

ная дорога, городской перекресток и т. п.). 

- Совершенствовать навыки работы с пласт-

массовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

- Развивать творческое воображение, фанта-

зию приизготовлении поделок из природных 

материалов. 
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- Формировать навык коллективного соору-

жения построек в соответствии с общим за-

мыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бума-

гой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, ку-

бик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

- Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. 

Сенсорное развитие 

- Совершенствовать умение обследовать 

предметы разными способами. 

- Развивать глазомер в специальных упраж-

нениях и играх. 

- Учить воспринимать предметы, их свой-

ства; 

Сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличе-

ние, умение различать цвета по насыщен-

ности;  

- Учить называть оттенки цветов. 

- Сформировать представление о расположе-

нии цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; 

- Учить использовать в качестве эталонов 

при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

Развитие психических функций 

- Развивать слуховое внимание и память при 

Восприятии неречевых звуков. 

- Учить различать звучание  нескольких иг-

рушек или детских музыкальных инструмен-

тов, предметов-заместителей; громкие и ти-

хие, высокие и низкие звуки. 

-Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками (4— 8 ча-

стей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

- Продолжать развивать мышление в упраж-

нениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким при-

знакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

- Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская деятель-

ность  

- Учить создавать коллективные композиции 

из природного материала («Лебеди в Летнем 

саду» 1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Сенсорное развитие 

- Развивать органы чувств (слух,зрение, 

обоняние, осязание, вкус). 

- Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действи-

тельности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой ос-

нове сравниватьпредметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттен-

ков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций  

- Продолжать развивать все виды восприя-

тия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринима-

емые всеми органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способ-

ность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, сти-

мулировать  развитие творческого воображе-

ния, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская деятель-

ность 

 - Расширить и обобщить представления об 

окружающем предметном мире, о свойствах 

и 

качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предме-

тов.  

- Воспитывать уважение к людям труда и ре-

зультатам их деятельности. 

- Обобщить знания о членах семьи, профес-

сиях родителей, бабушек и дедушек. 

- Сформировать умение называть свои имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабу-

шек и дедушек; свою дату рождения, домаш-

ний адрес и телефон. 

- Расширить и обобщить представления о 

школе, об учебе. 

-Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе.  

- Расширить представления о бытовой тех-

нике; о технических приспособлениях, ору-

диях труда и инструментах, используемых 
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 - Расширять представления о родной досто-

примечательностях. 

- Формировать представление о российской 

армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться 

в детском саду и на участке детского сада. 

- Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. 

- Формировать представление о родословной 

своей семьи. Привлекать к подготовке се-

мейных праздников. Приобщать к участию в 

совместных с родителями занятиях, вече-

рах досуга, праздниках.  

- Расширять представления о предметах бли-

жайшего окружения, их назначении, деталях 

и 

частях, из которых ни состоят; материалах, 

из 

которых они сделаны.  

- Учить самостоятельно характеризовать 

свойства и качества предметов,определять 

цвет, величину, форму. 

- Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. 

- Формировать представления об инструмен-

тах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. 

 разным признакам.  

– Формировать первичные экологические 

знания. Учить детей наблюдать сезонные из-

менения в природе устанавливать при-

чинно¬ 

следственные связи между природными яв-

лениями. 

- Углублять представления о растениях и жи-

вотных.  

- Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспиты-

вать ответственность за них. 

- Систематизировать знания о временах года 

и частях суток. 

- Формировать первичные представления о 

космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представле-

ний 

представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, ви-

дах транспорта, труде людей на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жиз-

недеятельности. 

- Закрепить знание правил техники безопас-

ности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

- Познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. 

- Закрепить навыки ориентировки в поме-

щении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и 

участка. 

- Сформировать представление о школе и 

школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его досто-

примечательностях. Вызвать чувство гордо-

сти за свой родной город.  

- Сформировать представление о Москве как 

о столице России; о Российской Федерации 

как о Родине, многонациональном государ-

стве. 

- Приобщать к истокам народной культуры. 

- Воспитывать чувство любви к Родине и ин-

терес к событиям, происходящим в ней. 

- Расширить представления о государствен-

ных праздниках. 

- Учить находить Россию на глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементар-

ные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников  в космос. 

- Углублять знания о российской армии, 

защитниках Родины. Воспитывать уважение 

к ним. 

- Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе; о жиз-

недеятельности растений и животных. 

- Воспитывать любовь и бережное отноше-

ние ко всему живому. 

- Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологиче-

ской культуры, экологического поведения. 

 Развитие математических представлений 
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- Формировать навыки  количественного и 

порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного ана-

лизаторов. 

- Закрепить в речи количественные и поряд-

ковые числительные, ответы на вопросы: 

Сколько всего? Который по счету? 

- Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в преде-

лах 10. 

- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

- Совершенствовать навык сравнения групп 

множеств и их уравнивания разными спосо-

бами. 

- Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. 

- Формировать представление о том, что 

предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части.  

- Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

- Формировать представление о том, что ре-

зультат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

- Формировать навык сравнения двух пред-

метов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять вели-

чину предмета на глаз, пользоваться сравни-

тельными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). 

- Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем по-

рядке в пределах 10. 

 -Учить измерять объем условными мерками. 

 - Совершенствовать умение узнавать и раз-

личать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узна-

вать их форму в предметах ближай-

шего окружения. 

- Формировать представление о четырех-

угольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

о его разновидностях. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

- Формировать навыки ориентировки по про-

стейшей схеме, плану. 

Количество и счет. 

- Уточнить и расширить представления о ко-

личественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. 

- Совершенствовать навыки количествен-

ного и порядкового счета в прямом и об-

ратном предметов в разных направлениях. 

- Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 

речь термин соседние числа. 

- Закрепить навык называния последующего 

и 

предыдущего чисел. 

- Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. 

- Сформировать умение раскладывать число 

на два меньших. 

- Упражнять в решении и придумывании за-

дач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: 

«+», «-», «=». 

- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10, 50 копеек, 1 рубль,5 рублей. 

Величина. 

- Упражнять в измерениях с помощью 

условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в класси-

фикации и объединении их в множество по 

трем-четырем признакам. 

- Совершенствовать навык измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры.  

- Развивать глазомер. 

- Совершенствовать навык деления целого на 

2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Форма. 

- Совершенствовать навыки распознавания и 

воссоздания их по представлению, описа-

нию. 

- Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометриче-

ских форм: куб, шар, цилиндр. 

- Сформировать представление о много-

угольнике.  

- Научить делить квадрат и круг на равные 

части. 

- Ориентировка в пространстве. 
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- Учить понимать и обозначать в речи поло-

жение одного предмета по отношению к дру-

гому. 

- Закрепить представления о смене времен 

года и их очередности, о смене представле-

ние о таком временном отрезке, как не-

деля, об очередности дней недели. 

 

 - Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве. 

- Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, пра-

вее. 

- Сформировать умение создавать простей-

шие  чертежи, планы, схемы. Ориентировка 

во времени. 

- Уточнить и расширить представления о вре-

менных отношениях. Ввести в активный сло-

варь слова: месяц, неделя. 

- Совершенствовать умение называть дни не-

дели и месяцы года. 

- Закрепить  представления об отношениях 

во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). 

- Учить определять время по часам. Разви-

вать чувство времени  

- Сформировать умение устанавливать воз-

растные различия между людьми. 

 

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 обуче-

ния грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Содержание области речевого развития ребенка с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" явля-

ется формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности

 обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире,  дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 
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приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произ-

ведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается со-

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

личных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обу-

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимо-

действия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделиро-

вать 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 познаватель-исследо-

вательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познава-

тельно- -исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "По-

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

событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказан-

ные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педаго-

гические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вме-

сте с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  Содер-

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

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Задачи по освоению образовательных областей 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 

Развитие словаря 

-Уточнить и расширить запас представлений 

на основе наблюдения и осмысления предме-

тов и явлений окружающей действитель-

ности, создать достаточныйзапас словарных 

образов. 

- Обеспечить переход  от накопленных пред-

ставлений и пассивного речевого запаса к  ак-

тивному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произноси-

мых 

существительных — названий предметов, 

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать сло-

варь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению сущстви-

тельными с уменьшительными и увеличи-

тельными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существитель-

ными, образованными от глаголов.  

- Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 
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объектов, их частей по всем изучаемым лек-

сическим темам. 

- Учить группировать предметы по призна-

кам их соотнесенности и на этой основе раз-

вивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и 

видовые 

обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаго-

лами. 

- Учить различать и выделять в словосочета-

ниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам: Какой? Какая? 

Какое?, 

- Обогащать активный словарь относитель-

ными прилагательными со значением соот-

несенности с продуктами питания, расте-

ниями, материалами; притяжательными при-

лагательными, прилагательными с ласка-

тельным значением. 

 - Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить понимание и ис-

пользование в речи слов-синонимов и слов- 

антонимов. 

- Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их использова-

ние в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных ме-

стоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и по-

рядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение опери-

ровать им. 

Формирование и совершенствование грам-

матического строя речи  

- Обеспечить дальнейшее усвоение и исполь-

зование в экспрессивной речи некото-

рых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множе-

ственном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с про-

стыми предлогами; окончаний глаголов-

настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

- Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. 

- Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 

 - Обогащать экспрессивную речь прилага-

тельными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прила-

гательными; прилагательными, обозначаю-

щими моральные качества людей. 

 - Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с от-

тенками значений. 

 - Способствовать практическому овладе-

нию 

всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение опериро-

вать им. 

Совершенствование грамматического 

строя речи  

- Совершенствовать 

умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных паде-

жах как в беспредложных конструкциях, так

 и в 

конструкциях с предлогами.  

- Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и ис-

пользовать имена существительные с увели-

чительными суффиксами и суффиксами еди-

ничности. 

- Закрепить умение согласовывать прила-

гательные и числительные с существитель-

ными в роде, числе и падеже; подбирать

 однородные определения к существи-

тельным. 

- Сформировать умение образовывать и ис-

пользовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и исполь-

зовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме 
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 - Обеспечить практическое усвоение некото-

рых способов словообразования и на этой 

основе прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существитель-

ных с суффиксами -онок-, -енок-, - ат-, -ят-

, глаголов с различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экс-

прессивной речи относительные и притяжа-

тельные прилагательные. 

 - Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже.  

- Совершенствовать умение составлять про-

стые предложения по вопросам, по картинке  

и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. 

 - Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

- Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык ана-

лиза простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической си-

стемы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи. 

- Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по под-

ражанию педагогу и в упражнениях на коор-

динацию речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонаци-

онную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имею-

щихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппа-

рата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

- Сформировать правильные уклады шипя-

щих, аффрикат,йотированных и сонорных 

звуков,автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой дея-

тельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

- Совершенствовать умение различать на 

будущего простого и будущего сложного 

времени.  

- Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по де-

монстрации действия, по картине; распро-

странения простых предложений однород-

ными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предло-

жений с противопоставлением и сложнопод-

чиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусо-

ставных распространенных предложений без 

предлогов.  

 - Сформировать навыки анализа предложе-

ний с простыми предлогами и навыки состав-

ления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил право-

писания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической си-

стемы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза  

Развитие просодической стороны речи 

 - Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.- 

- - Учить соблюдать голосовой режим, не до-

пускать форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу го-

лоса: говорить тише, громче, умеренно тихо, 

шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, со-

вершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать  работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороныречи 

- Активизировать и совершенствовать дви-

жения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков [j], [ц], 

[ч],[щ] в слогах, словах, предложениях, не-

больших текстах, в игровой и свободной ре-

чевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свобод-

ной речевой деятельности. 
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слух длинные и короткие слова. 

- Учить запоминать и воспроизводить це-

почки слогов со сменой ударения и интона-

ции, цепочек слогов с разными  согласными 

и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и исполь-

зование в речи слов различной звукослого-

вой структуры. 

- Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, од-

ного слога, трех слогов. 

- Закрепить понятие слог и умение опериро-

вать им. 

- Совершенствование фонематического вос-

приятия, навыков звукового анализа и син-

теза – Совершенствовать умение различать 

на слух гласные звуки. 

- Закрепить представления о гласных и со-

гласных звуках, их отличительных призна-

ках. - Упражнять в различении на слух глас-

ных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные исогласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух со-

гласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

- Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных изначала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). 

 - Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

- Закрепить понятияпонятия звонкий соглас-

ный звук, глухой согласный звук, мягкий со-

гласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 

- Воспитывать активное произвольное вни-

мание к речи, совершенствовать умение  ее-

содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на во-

просы кратко и полно, задавать вопросы,

Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  

- Продолжить работу над трехсложными сло-

вами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их 

в предложения. 

- Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и вве-

дением их в предложения. 

-  Работать над трех-, четырех- и пятислож-

ными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекре-

сток, температура) и введением их в предло-

жения.  

- Закрепить навыки слогового анализа и син-

теза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

- Совершенствование фонематических пред-

ставлений, навыков звукового анализа и син-

теза . 

- Закрепить представления о гласных и со-

гласных звуках, их отличительных призна-

ках. 

- Упражнять в различении гласных и соглас-

ных звуков, в подборе слов на заданные глас-

ные и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости- мяг-

кости, глухости-звонкости согласных зву-

ков. - Упражнять в дифференциации со-

гласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования.  

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], 

[щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

- Сформировать умение выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими зву-

ками. 

- Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

- Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П,Н, 

М, К,Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э,Й, Е, 

Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита. 

- Закрепить умение трансформировать 



45 
 

 вести диалог, выслушивать друг друга 

до конца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а за-

тем и загадки-описания о предметах и объек-

тах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сю-

жетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хо-

рошо 

знакомых сказок и коротких текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» иг-

ровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

буквы, 

различать правильно и неправильно напеча-

танные буквы, «допечатывать» незакончен-

ные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чте-

ния слов, предложений, небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям пра-

вил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми прави-

лами 

правописания(написание ча — ща с буквой 

А, чу — щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать крос-

сворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

- Развивать стремление обсуждать увиден-

ное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование 

не только  познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описатель-

ные рассказы и загадки-описания о предме-

тах и объектах по заданному плану и само-

стоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знако-

мых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших 

рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рас-

сказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием  событий, предшествую-

щих изображенному или последующих за 

изображенным событием 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла. 

 В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразитель-

ном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

 

Содержание в области художественно-эстетического развития 

ребенка с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

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

ются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-

ности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная де-

ятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в сво-

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

детьми: 

Создание "портретной" галереи, изготовление  альбомов о жизни обучающихся и иллюстра-

ций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство  изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника при-

обретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекци-

онно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечат-

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о му-

зыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте  

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки ба-

лета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной вырази-

тельности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки опре-

деляется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-жают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
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тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкаль-

ные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные иг-

рушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учи-

теля- лого-педа, воспитателей, инструкторов по физиче-ской культуре и, конечно же, на му-

зыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков раз-

личной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голо-

совых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководи-

теля и воспитателей. 

 

Задачи по освоению образовательных областей 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 

Восприятие художественной литературы  

 – Развивать интерес к художественной лите-

ратуре, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам ге-

роев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

 – Знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений.  

– Учить выразительно читать стихи, участво-

вать в инсценировках. 

 – Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. 

 – Учить сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному произведению.  

– Создавать условия для развития способно-

стей и талантов, заложенных природой. Спо-

собствовать выражению эмоциональных 

проявлений.  

Конструктивно-модельная деятельность  

– Совершенствоватьконструктивный прак-

сис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

– Развивать конструктивный праксис и тон-

кую пальцевую моторику в работе с дидакти-

ческими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

 – Совершенствовать навыки сооружения по-

строек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пла-

стин), выделять и называть части построек, 

Восприятие художественной литературы  

 – Развивать интерес к художественной лите-

ратуре и чтению. Учить высказывать сужде-

ния, оценку прочитанного произведения, по-

ступков героев, художественного оформле-

ния книги.  

– Развивать чувство языка, обращать внима-

ние детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. 

 – Сформировать умение выразительно де-

кламировать стихи.  

– Сформировать умение определять жанр ли-

тературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

– Совершенствовать навык пересказа не-

больших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с изме-

нением лица рассказчика.  

– Развивать творческие способности в инсце-

нировках, играхдраматизациях, театрализо-

ванных играх и других видах исполнитель-

ской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевналягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность  

– Формировать умение рассматривать и ана-

лизировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; пре-

давать особенности сооружений в конструк-

тивной деятельности, самостоятельно нахо-

дить конструктивные решения.  

– Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над соору-

жением сообща, следовать общему плану. – 
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определять их назначение и пространствен-

ное расположение, заменять одни детали 

другими.  

– Формировать навык коллективного соору-

жения построек в соответствии с общим за-

мыслом.  

– Совершенствовать навыки работы с бума-

гой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, ку-

бик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

 – Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала.  

Изобразительная деятельность  

Рисование  

– Совершенствовать изобразительные 

навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явленийокружающей действи-

тельности на основе собственных наблюде-

ний.  

– Учить передавать пространственное распо-

ложение предметов и явлений на листе бу-

маги, движение фигур и объектов. 

 – Совершенствовать композиционные уме-

ния.  

– Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, ак-

варелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 – Развивать чувство цвета, знакомить с но-

выми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цве-

тов и оттенков.  

– Учить передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим.  

– Продолжать знакомить с народным декора-

тивно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декора-

тивное творчество. 

 – Расширять и углублять представления о 

разных видах и жанрах изобразительного ис-

кусства: графике, живописи.  

Аппликация 

 – Совершенствовать навыки работы с нож-

ницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из пря-

моугольников; преобразовывать одни фи-

гуры в другие (квадраты ипрямоугольники 

— в полоски и т. п.).  

Совершенствовать умение сооружать по-

стройки, объединенные общей темой (желез-

ная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 – Совершенствовать навыки работы с пласт-

массовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

 – Развивать творческое воображение, фанта-

зию при изготовлении поделок из природных 

материалов.  

– Учить создавать коллективные композиции 

из природного материала («Лебеди в Летнем 

саду» 3 , «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

Изобразительная деятельность 

– Развивать эстетическое восприятие, эстети-

ческие представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведе-

ниях искусства, работах товарищей и соб-

ственных произведениях.  

– Развивать творческие способности, фанта-

зию, учить мыслить неординарно.  

– Формировать представление об индивиду-

альной манере творчества некоторых худож-

ников, графиков, скульпторо. 

– Сформировать умение различать виды рус-

ского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование  

– Совершенствовать умение рисовать пред-

меты с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке.  

– Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжет-

ном рисовании 

– Совершенствовать умение передавать дви-

жения людей и животных.  

– Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

– Расширять представления о декоративном 

рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов 

 – Сформировать навык работы карандашом 

привыполнении линейного рисунка.  

– Совершенствовать навыки сюжетного ри-

сования. Сформировать навык создания кол-

лективных сюжетных рисунков. 

 Аппликация  

– Совершенствовать умение использовать 
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– Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

 Лепка  

– Продолжать развивать интерес к лепке, за-

креплять навыки аккуратной лепки, совер-

шенствовать навыки лепки предметов и объ-

ектов (пластическим, конструктивным и ком-

бинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблю-

дая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью 

стеки.  

– Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и лю-

дей.  

– Знакомить детей с особенностями декора-

тивной лепки, учить лепить людей, живот-

ных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное развитие  

– Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

– Формировать музыкальную культуру, зна-

комя с народной, классической и современ-

ной музыкой; с жизнью и творчествомизвест-

ных композиторов. 

 – Продолжать развивать музыкальные спо-

собности, навыки пения и движения под му-

зыку, игры на детских музыкальных инстру-

ментах.  

Слушание  

– Учить различать жанры музыкальных про-

изведений (песня, танец, марш),узнавать му-

зыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии.  

– Учить различать звуки по высоте в преде-

лах квинты, звучание различных музыкаль-

ных инструментов (фортепиано, скрипка, ба-

лалайка, баян). 

 – Развивать умение слушать и оценивать ка-

чество пения и игру на музыкальных инстру-

ментах других детей.  

Пение  

– Обогащать музыкальные впечатления де-

разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжет-

ной аппликации.  

– Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства.  

– Развивать композиционные навыки, чув-

ство цвета, чувство ритма. 

 – Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.  

Лепка 

 – Учить создавать объемные и рельефные 

изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке. 

 – Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов.  

– Формировать умение создавать компози-

ции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

Музыкальное развитие  

– Формировать у детей музыкальный вкус, 

знакомяих с классической, народной и совре-

менной музыкой.  

– Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. 

 – Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку различного характера, звуковы-

сотный, тембровый и динамический слух, 

чувство ритма. 

 – Формировать певческий голос и вырази-

тельность движений.  

– Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах.  

– Продолжать формировать творческую ак-

тивность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар.  

Слушание  

– Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и собственные чувства, 

и переживания в процессе восприятия му-

зыки, определять средства музыкальной вы-

разительности, создающие образ.  

– Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять ча-
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тей, развивать эмоциональную – отзывчи-

вость на песни разного характера. Совершен-

ствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мело-

дию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь уме-

ренно громко и тихо, петь с музыкальным со-

провождением и без него. Продолжать фор-

мирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

- Развивать умение ритмично двигаться в со-

ответствии с характером музыки, реги-

страми, динамикой, темпом.  

– Учить менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Разви-

вать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок.  

– Формировать навыки выполнения танце-

вальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседа-

нием, дробный шаг). Учить плавно подни-

мать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. 

 – Учить пляскам, в которых используются 

эти элементы.  

– Прививать умение самостоятельно испол-

нять танцы и пляски, запоминая последова-

тельность танцевальных движений. 

 – Учить отражать в движении и игровых си-

туациях образы животных и птиц, вырази-

тельно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером 

музыки.  

Игра на детских музыкальных инструмен-

тах – Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

– Совершенствовать приемы игры на метал-

лофоне и ударных инструментах, активизи-

руя самостоятельность. 

 – Учить точно передавать мелодию, ритми-

ческий рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

– Совершенствовать навык самостоятель-

ного инструментального музицирования. 

сти произведения. Знакомить детей с вокаль-

ной, инструментальной, оркестровой музы-

кой. 

 – Прививать любовь к слушанию произведе-

ний русских, советских и зарубежных компо-

зиторовклассиков (М. Глинка, П. Чайков-

ский, Н. РимскийКорсаков, С. Рахманинов, 

В.А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение 

 – Совершенствовать сформированные ранее 

певческие навыки (навыки звукообразова-

ния, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ан-

самблевого пения). 

– Добиваться выразительного исполнения 

песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. 

– Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на задан-

ный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

– Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движе-

ния на предложенную музыку, импровизиро-

вать под музыку различного характера, пере-

давать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструмен-

тах – Воспитывать потребность в музициро-

вании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

– Продолжать развивать умение играть в ан-

самбле, небольшие попевки, русские народ-

ные песни, произведения композиторовклас-

сиков. 
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Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвиж-

ными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способ-

ствуют развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полез-

ных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. 

 Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигатель-

ной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, лов-

кости, гибкости, быстроты. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Содержание в области физического развития ребенка с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает форми-

рование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортив-

ных играх с другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в вы-

боре содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
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релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготав-

ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-

нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмо-

циональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

ливость, 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 заняти-

ями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спор-

тивные 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, самостоя-

тельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать пра-

вила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работ-

ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-

ников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов.  

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативно-

сти обучающихся.  

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

мостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игрыэкспе-

риментирования, викторины, игрыэтюды, 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 обуча-

ющихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осу-

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

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых прибо-

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

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

ставителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особен-

ностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных ор-

ганов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостно-

сти организма.  

В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию 

о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вред-

ных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образователь-

ной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представ-

ления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить 
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и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили ре-

чевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятель-

ствах нездоровья.   

 

 

Задачи по освоению образовательных областей 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) Старший дошкольный возраст (6-7 (8) лет) 

Физическая культура 

– Осуществлять непрерывное совершенство-

вание двигательных умений и навыков с уче-

том возрастных особенностей (психологиче-

ских, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни.  

– Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равно-

весие. 

– Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

– Использовать такие формы работы, как иг-

рысоревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег.  

– Совершенствовать навыки ходьбы на нос-

ках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полупри-

седе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо.  

– Совершенствовать навыки ходьбы в ко-

лонне по одному, по двое, по трое, с выпол-

нением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне. – 

Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках.  

– Совершенствовать навыки ходьбы в чере-

довании с бегом, бега с различной скоро-

стью, с изменением скорости, челночного 

бега. Ползание и лазание.  

– Совершенствовать умение ползать на чет-

вереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), пол-

Физическая культура  

– Совершенствовать жизненно необходимые 

виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, броса-

ние, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и мото-

рики. 

 – Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошейориентировки в про-

странстве, чувства равновесия, умения про-

являть силу и выносливость).  

– Воспитывать выдержку, смелость, реши-

тельность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, фантазию, творче-

ские способности, интерес к активной двига-

тельной деятельности и потребности в ней. 

– Способствовать формированию широкого 

круга игровых действий.  

Основные движения 

 Ходьба и бег.  

– Совершенствовать навыки ходьбы, сфор-

мированные в предыдущих группах (обыч-

ная ходьба; ходьба на носках, пятках, наруж-

ных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; пристав-

ным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с по-

воротом, «змейкой», врассыпную, с выпол-

нением заданий). 

 – Обучать ходьбе приставным шагом вперед 

и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом.  

– Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на нос-

ках; бег с выбрасыванием прямых ног впе-

ред; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, сзаданиями, с преодоле-

нием препятствий; с мячом, по доске, по 
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зания по гимнастической скамейке на жи-

воте, на коленях; ползания погимнастиче-

ской скамейке с опорой на колени и предпле-

чья. – Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролеза-

нию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнасти-

ческой стенки на другой, поднимаясь по диа-

гонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на 

бок гимнастической лестницы.  

Прыжки.  

– Совершенствовать умение выполнять 

прыжки на двух ногах на месте, с продвиже-

нием вперед.  

– Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога впе-

ред — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места вы-

сотой до 30 см, перепрыгивать последова-

тельно на двух ногах4—5 предметов высотой 

15—20 см, перепрыгивать на двух ногах бо-

ком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).  

– Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. 

 – Учить прыгать в длину с места и с разбега; 

в высоту с разбега.  

– Учить прыгать через короткую скакалку на 

двухногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 

см),качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. – места.  

Катание, ловля, бросание.  

– Закрепить и совершенствовать навыки ка-

тания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами.  

– Обучать прокатыванию предметов в задан-

ном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому кори-

дору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

 – Учить прокатывать мячи по прямой, 

«змейкой», зигзагообразно с помощью пало-

бревну, в чередовании с прыжками, с подле-

занием, ходьбой, с изменением темпа, с раз-

личной скоростью).  

– Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

ноги в коленях, широкими шагами (прыж-

ками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играхэстафетах.  

– Упражнения в равновесии. Формировать 

навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посере-

дине и перешагиванием через предмет, с по-

воротом; с мешочком с песком на голове; по 

узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыж-

ками на двух ногах по гимнастической ска-

мейке, наклонной доске; спиной вперед. 

– Совершенствовать навыки ходьбы по ве-

ревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с за-

крытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. – Формировать умение сто-

ять на одной ноге (руки на пояс, руки в сто-

роны; с закрытыми глазами), стоять на нос-

ках; 129 Общеразвивающие упражнения 

 – Совершенствовать умение выполнять дви-

жения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на 

пояс, отводить руки за спину, закладывать 

руки за голову, сжимать и разжимать кисти 

рук, вращать кисти рук из исходного положе-

ния руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться впе-

ред, вправо и влево),для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, со-

гнутые в коленях). 

– При выполнении общеразвивающих 

упражнений использовать различные исход-

ные положения (стоя, ступни параллельно, 

ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги 

вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре 

сзади; лежа на животе; лежа на спине); ис-

пользовать различные предметы (мячи боль-
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чек, дощечек разной длины и ширины; про-

катывать обручи индивидуально, шагом и бе-

гом.  

– Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч об землю и ловить его 

двумя руками. 

– Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой(правой и левой) 3—5 раз под-

ряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными 

способами, в разныхпостроениях.  

– Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

– Совершенствовать умение выполнять фи-

зические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творче-

скому заданию педагога.  

– Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью вы-

разительных движений передавать характер 

музыки.  

– Учить детей импровизировать под различ-

ные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  

– Совершенствовать умение строиться в ко-

лонну по одному, парами, в круг, в одну ше-

ренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

– Закрепить умение перестраиваться из ко-

лонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в ше-

ренге «по порядку», «на первыйвторой»; пе-

рестроению из колонны по одному в колонну 

по два, по три во время ходьбы; размыканию 

и смыканию с места, в различных построе-

ниях (колоннах, шеренгах, кругах), размыка-

нию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

на одну вытянутую вперед руку, сопределе-

нием дистанции на глаз; размыканию в ше-

ренгах на вытянутые в стороны руки; выпол-

нению поворотов направо и налево, кругом 

шого и среднего размера, обручи малого диа-

метра; гимнастические палки; флажки; ку-

бики; гимнастические скамейки).  

Спортивные упражнения 

– Обучать езде на трехколесном и двухколес-

ном велосипеде по прямой и по кругу. – Обу-

чать скатыванию на санках с горки, подъему 

с санками на горку, торможению при спуске 

с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h = 3—5 см),качаю-

щуюся, вращающуюся; с одной ноги на дру-

гую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. – места.  

Катание, ловля, бросание.  

– Закрепить и совершенствовать навыки ка-

тания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. 

– Обучать прокатыванию предметов в задан-

ном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому кори-

дору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук.  

– Учить прокатывать мячи по прямой, «змей-

кой», зигзагообразно с помощью палочек, до-

щечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом.  

– Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч об землю и ловить его 

двумя руками.  

– Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой(правой и левой) 3—5 раз под-

ряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных то же на пото же на по-

вышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набив-

ном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

 Ползание, лазание. 

  Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. 

 Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и 

по бревну; ползания на животе и скольжению 
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на месте и в движении различными спосо-

бами (переступанием, прыжками); равнению 

в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

– Осуществлять дальнейшее совершенство-

вание движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разво-

дить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в «замок» пальцами; подни-

мать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.  

– Учить выполнять упражнения для развития 

и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и ста-

раться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в ко-

ленях; поворачиваться, разводя руки в сто-

роны; поочередно отводить ноги в стороны 

из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастиче-

ской скамейке. 

 – Учить выполнять упражнения для укреп-

ления мышц брюшного пресса и ног; присе-

дать, поднима руки вверх, в стороны, за 

спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захва-

тывать предметы пальцами ног. 

 – При выполнении упражнений использо-

вать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). – Учить 

выполнять упражнения как без предметов, 

так и с различными предметами (гимнастиче-

скими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

– Совершенствовать умение катать друг 

друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега.  

– Учить самостоятельно кататься на двухко-

лесном велосипеде по прямой и с выполне-

нием поворотов вправо и влево. 

 Спортивные игры  

– Формировать умение играть в спортивные 

на спине по гимнастической скамейке, под-

тягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными.  Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под 

дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). 

– Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, ис-

пользуя одноименные и разноименные дви-

жения рук и ног.  

– Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали.  

– Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педа-

гога.  

Прыжки.  

– Совершенствовать навыки выполнения 

всех видов прыжковсформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом).  

– Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последо-

вательно).  

– Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продви-

жением вперед, через веревку вперед и 

назад). – Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину 

с места и разбега, в высоту с разбега. 

  Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см).  

 Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную ска-

калки, через большой обруч.  

Бросание, метание.  

 Совершенствовать и закреплять навыки 

всех способов катания, бросания и ловли, ме-

тания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-

за головы, снизу, от груди, сверху, из поло-

жения сидя, на месте и во время передвиже-

ния в парах, через сетку;, бросания мяча об 
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игры: городки (элементы), баскетбол (эле-

менты), футбол (элементы), хоккей (эле-

менты).  

Подвижные игры  

– Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играхэстафетах, учить са-

мостоятельно организовывать подвижные 

игры. Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни  

– Продолжать закаливание организма с це-

лью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности ор-

ганов дыхания, обмена веществ в организме.  

– Продолжать формировать правильную 

осанку, проводить профилактику плоскосто-

пия.  

– Ежедневно использовать такие формы ра-

боты, как утренняя гимнастика, физкультми-

нутки, подвижные игры, прогулки, физиче-

ские упражнения, спортивные игры на про-

гулке с использованием спортивного обору-

дования. 

– Совершенствовать навыки самообслужива-

ния, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

– Закрепить умение быстро одеваться и раз-

девать, самостоятельно застегивать и рассте-

гивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. 

– Продолжать работу по воспитанию куль-

туры еды.  

– Расширять представления о строении орга-

низма человека и его функционировании.  

– Расширять представления о здоровом об-

разе жизни и факторах, разрушающих здоро-

вье человека.  

– Формировать потребность в здоровом об-

разе жизни. 

 

землю и ловли его двумя руками, одной ру-

кой, с хлопком, с поворотами; отбивания 

мяча на месте и с продвижением вперед, 

«змейкой» между предметами.  

 Формировать навыки ведения мяча в раз-

ных направлениях, перебрасывания набив-

ных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущу-

юся цели, вдаль.  

Строевые упражнения 

 – Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения построений и перестрое-

ний (в колонну по одному, по двое, по трое, 

по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на 

месте и в движении. 

  Совершенствовать умение рассчиты-

ваться «по порядку», на «первыйвторой», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге пристав-

ным шагом, прыжком, бегом; выполнять по-

вороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по раз-

делениям.  

Ритмическая гимнастика  

– Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку.  

– Содействовать развитию пластичности, вы-

разительностиположения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершен-

ствовать умение приседать, держа руки за го-

ловой; из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую; выпол-

нять выпад вперед, в сторону; свободно раз-

махивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Спортивные упражнения 

– Совершенствовать сформированные ранее 

и развивать навыки езды на двухколесном ве-

лосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы).  

– Сформировать навык скольжения по ледя-

ной дорожке на одной ноге; навык скольже-

ния с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры  
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– Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадмин-

тон (элементы), городки (элементы). 

 – Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы).  

Подвижные игры 

 – Совершенствовать навыки игры в разнооб-

разные подвижные игры, в игры с элемен-

тами соревнования.  

Формирование основ здорового образа 

жизни – Формировать правильную осанку и 

свод стопы. 

 – Продолжать закаливание организма с ис-

пользованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение при-

спосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

 Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и де-

тей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выпол-

няет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

 совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправ-

ные партнеры; 

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого уча-

стия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссер-

ские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изоб-

разительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательноисследователь-

ская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъ-

ектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
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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, соответствую-

щие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного вы-

бора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и са-

мостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образова-

тельный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и раз-

вития детей. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-иссле-

довательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной дея-

тельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначаль-

ные 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, коммуникатив-

ную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма органи-

зации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. От-

сутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ро-

левые, 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 культурногигиенических 

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 об-

ластей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка 

и другое); 
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 -оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, дви-

гательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для про-

ведения 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 обра-

зовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отве-

денного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом ин-

тересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного воз-

раста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении обра-

зовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для де-

тей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообраз-

ных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-

гательной 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 вклю-

чать: 

 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-ро-

левые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и дру-

гое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чте-

ния, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкальноритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

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

ства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 
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 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). Са-

мостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддержи-

вать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они рас-

ширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют фор-

мированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на прояв-

ление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследова-

тельскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с раз-

ных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициа-

тива); 

 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 (коммуника-

тивная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других куль-

турных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, прояв-

ленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые собы-

тия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.1.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную де-

ятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-

тельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая половина 

дня. 

 Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной иници-

ативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и 
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 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: 

уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ре-

бенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в дея-

тельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-

тельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять вни-

мание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообрази-

тельности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и жела-

ния ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать вни-

мание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, прояв-

ляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, ка-

кие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необ-

ходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испы-

тывает 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 ребенка, намек-

нуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к про-

явлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, вос-

хищения. 

 Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со сто-

роны 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, имею-

щийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к само-

стоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их уси-

лия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 
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 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд спосо-

бов и приемов. 

 Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ре-

бенка прошлый опыт. 

 У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощ-

ряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с реше-

нием задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акценти-

рует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных дей-

ствий. 

 Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддержи-

вать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится пе-

дагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям пла-

номерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

 Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Со-

четание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы 

и формы его воплощения. 

 Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. 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, заключен-

ные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Построение образовательного процесса на основе взаимно активного сотрудничества ребёнка 

и взрослого позволяют получить впечатляющие результаты в области развития инициативно-

сти, социальной и творческой активности детей дошкольного возраста. Программа предусмат-

ривает некоторые особенности взаимодействия взрослого и детей с ТНР: 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.   

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 
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 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода раз-

вития ребенка в период дошкольного возраста. 

 С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок нахо-

дит 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. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-

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

целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потреб-

ностей, интересов и привычек. 

 Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогиче-

ской культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благопри-

ятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

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

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовле-

чение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагоги-

ческой позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

Создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следу-

ющие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей; вовлечение родителей в воспитательнообразовательный процесс; созда-

ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание от-

крытого информационного пространства. 

 Формы взаимодействия с родителями 

 В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимо-

действия с семьями воспитанников: 
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Информационные (рекламные буклеты, листовки; справочноинформационная служба по во-

просам образования дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в 

СМИ; информационные корзины, «Почтовый ящик»; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

 Организационные (родительские собрания, праздники «Начало учебного года», «Конец 

учебного года» с участием детей, родителей и педагогов (родители знакомятся с образова-

тельными задачами на учебный год и результатами детей на конец учебного года); анкети-

рование, создание общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

 Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; те-

матические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

 Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельно-

сти детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журна-

лов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в каче-

стве модераторов и участников родительских форумов на Интернет- сайте ДОО; помощь в 

подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 

среды и др.). 

 Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям 

сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные представ-

ления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и 

др.) 

 Планируемые результаты работы с родителями: 

 организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов 

 

 Дополнительное образование может быть получено в ДОО, а также вне её - в форме 

семейного образования. Форма получения дополнительного образования определяется роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

 Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образо-

вательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образова-

тельных программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (орга-

низации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, не-

обходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующим образо-

вательным программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 

 При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использо-

ваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут 

нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации Фе-

деральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет само-

стоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Су-

щественное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности приме-

нительно к конкретной возрастной группе детей. 

 Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Про-

граммы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образователь-

ных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными про-

граммами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образователь-

ных программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (органи-

зации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необ-

ходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующим образова-

тельным программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 

 При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использо-

ваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут 

нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации Фе-

деральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет само-

стоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Су-

щественное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности приме-

нительно к конкретной возрастной группе детей. 

 Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Про-

граммы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: в 

дошкольном возрасте (5 - 7(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 (ситуативноделовое, внеси-

туативно-деловое); 
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 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 ис-

пользовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

 положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуа-

ции, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

 моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литера-

туры, 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 целесообразно дополнять традиционные методы (словес-

ные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познаватель-

ной деятельности детей: 

 при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, ор-

ганизуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассмат-

ривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презента-

ций, рассказы педагога или детей, чтение); 

 репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представле-

ний и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе об-

разца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача де-

лится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, эксперименти-

рование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных инте-

ресов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, уме-

ниях, потребностях. 
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 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его при-

менения, 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, пред-

ставленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

 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 ма-

териал, 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). 

 ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе техниче-

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздорови-

тельное 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 зани-

маться той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельно-

сти; 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 соот-

ношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариа-

тивность. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка. 

   1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитания идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 
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           2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде3. 

          3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традицион-

ные ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, ле-

жащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного простран-

ства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России4. 

         4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценно-

стям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граж-

данственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гума-

низм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, истори-

ческая память и преемственность поколений, единство народов России5. 

          5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспи-

тательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

          6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

         7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направле-

ния воспитания 

         8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

         9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

             10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

              11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

              12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

                                            
3 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063). 
4 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей, утверждённых Ука-

зом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
5 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей, утверждённых Ука-

зом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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              13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и 

с традиционными ценностями российского общества. 

              14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

              15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный. 

 

2.3.2. Целевой раздел рабочей программы воспитания. 
Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в МОУ Детский сад № 66 – личностное развитие каждого ре-

бенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 

на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-

культурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традици-

онными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в МОУ Детский сад № 66: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектиро-

вания и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созида-

теля), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, сво-

ему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наслед-

ника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобще-

ние детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране 

и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает раз-
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витие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патрио-

тизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процве-

тании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, 

на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2. Духовно–нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно–нравственного направления воспитания – формирование способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

2) Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно–нравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы до-

школьников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личност-

ном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направле-

ния воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отноше-

ний и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответ-

ственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование цен-

ностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициа-

тива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соот-

ветствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к чело-

веку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представле-

ний, формированием навыка культурного поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных ка-

честв личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной кар-

тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и пра-

вилами безопасности. 
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2) Ценности – жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укреп-

ления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной цен-

ности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия че-

ловека. 

6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, трудо-

любию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд по-

степенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в вы-

полнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои дей-

ствия. 

7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка цен-

ностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота по-

мещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения ОП ДО. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране – России, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно–

нравственное 

Жизнь, мило-

сердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий традиционные ценности, ценности семьи и обще-

ства, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, прояв-

лять заботу; Самостоятельно различающий основные отрица-

тельные и положительные человеческие качества, иногда прибе-

гая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 
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Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слы-

шать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познаватель-

ное 

Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потреб-

ность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных ви-

дах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными спосо-

бами укрепления здоровья – занятия физической культурой, за-

каливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвиж-

ным играм, стремление к личной и командной победе, нрав-

ственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в са-

мостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных ви-

дах деятельности. 

 

2.3.3. Содержательный раздел рабочей программы воспитания. 
1. Уклад МОУ Детский сад № 66. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МОУ Детский сад № 66, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это необ-

ходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспи-

танников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

МОУ Детский сад № 66. 

 

Основные характеристики МОУ Детский сад № 66 

 

Цель и смысл деятельности 

детского сада, его миссия 

Реализация ОП ДО в соответствии с целями, задачами и 

принципами законодательства РФ в сфере образования 



74 
 

Принципы жизни и воспита-

ния в детском саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 

локальными нормативными актами МОУ Детский сад № 

66 и законодательством РФ 

Образ детского сада, особен-

ности, символика, внешний 

имидж 

Символика  у МОУ Детский сад № 66,  отсутствует 

Отношения к воспитанникам, 

их родителям (законным 

представителям), сотрудни-

кам и партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая 

часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и привет-

ствует родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им 

оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повы-

шение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего обще-

принятому деловому стилю 

Ключевые правила детского 

сада 

Относится друг к другу с уважением и уметь слышать по-

требности других 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в детском саду 

Традиционным является проведение: 

- общественно–политических праздников («День По-

беды», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Мас-

леница»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День 

земли», «День открытых дверей», «Неделя безопасно-

сти», «Книжкина неделя», «Музыкальная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Сталинградские 

окна», «Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Охотники за батарейками», «Собери макулатуру – со-

храни дерево», «Кормушка для птиц» и др.) 

Особенности РППС, отражаю-

щие образ и ценности дет-

ского сада 

Оформлен патриотический уголок, где представлена сим-

волика Волгоградской области, города Волгограда, Крас-

ноармейского района и детского сада 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и куль-

турная среда детского сада 

МОУ Детский сад № 66 находится в «частном секторе» 

Красноармейского района г. Волгограда, что делает окру-

жение размеренным и относительно спокойным. 

МОУ Детский сад № 66 сотрудничает с социальными 

партнерами: 

 Межвузовская научно исследовательская лабора-

тория экологического образования детей до-

школьного возраста – проводит совместные се-

минары, конференции, акции; 
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 Естественнонаучный РРЦ Волгоградской области 

– совместные конкурсы, акции, реализация про-

грамм; 

 МОУ ЦРР № 11 – совместные семинары, методи-

ческие объединения, конкурсы, акции; 

 ТОС «Водники» - проведение совместных празд-

ников, акций, малый парад и др.; 

 МОУ СШ №115 – проводит совместные меропри-

ятия, экскурсии, открытые уроки 

 

2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспиты-

вающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценно-

стям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды яв-

ляются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом МОУ Детский 

сад № 66. Они определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружа-

ющему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соот-

ветствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимо-

действия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновоз-

растное детское сообщество. 

3. Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

В МОУ Детский сад № 66 следует выделить следующие общности: педагог – дети, роди-

тели (законные представители) – ребенок (дети), педагог – родители (законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сооб-

щества и детско-взрослой общности: 

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. Про-

фессионально-родительская общность включает работников МОУ Детский сад № 66 и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском 

саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста явля-

ется детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаи-

мопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, нали-

чие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собствен-

ными. 

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. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. В дет-

ском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с млад-

шими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и при-

обретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать автори-

тетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответствен-

ности. 

4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направле-

ния воспитания и образовательные области. Содержание рабочей программы воспитания реа-

лизуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обо-

значенных в ФГОС ДО: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с пат-

риотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями вос-

питания; 

 образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

 образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетиче-

ским направлениями воспитания; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эс-

тетическим направлением воспитания; 
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 образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоро-

вительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникатив-

ное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежно-

сти; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общитель-

ности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личност-

ной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Решение 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. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направ-

лено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстети-

ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», «Че-

ловек», «Природа», что предполагает: 
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 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различ-

ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультур-

ного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, ше-

деврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каж-

дого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и фи-

зической культуре; 

 становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, инте-

реса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овла-

дению гигиеническими нормами и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых ка-

честв. 

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

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста стро-

ится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения детского сада. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (закон-

ных представителей), используемые в МОУ Детский сад № 66 в процессе воспитательной ра-

боты: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы. 

2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрос-

лого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной цен-

ности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивиду-

альная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События в МОУ Детский сад № 66 проводятся в следующих формах: 
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 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спор-

тивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с пригла-

шением лиц старшего поколения, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 

из других групп детского сада и т. д.). 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой органи-

зации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ОП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пре-

бывания ребенка в МОУ Детский сад № 66. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

МОУ Детский сад № 66 относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочи-

нение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–инсцени-

ровки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороли-

ков, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет-

ских поделок и тому подобное); 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посеще-

ние спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педа-

гога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

4. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников обра-

зовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе: 

 знаки и символы государства, региона,  района; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенно-

сти социокультурных условий, в которых находится МОУ Детский сад № 66; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

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

общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту зна-

ний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

Вся среда МОУ Детский сад № 66 является гармоничной и эстетически привлекательной. 

5. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных мероприя-

тий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжествен-

ные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках до-

полнительного образования; 

 проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разраба-

тываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с органи-

зациями–партнерами. 

2.3.4. Организационный раздел рабочей программы воспитания. 
В основе процесса воспитания детей в МОУ Детский сад № 66 лежат традиционные 

ценности российского общества. Особые условия воспитания создаются для отдельных кате-

горий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ОВЗ, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этно-

культурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социаль-

ную ситуацию развития. 

Предполагаются следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориенти-

ров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагаю-

щее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными по-

требностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учиты-

ваются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта 

детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми об-

разовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, созда-

ние условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно–

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 
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3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда со-

зданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с осо-

быми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2.4. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 

      В МОУ Детском саду № 66 используются следующие программы: 

14.1. Парциальная программа «Наш дом – природа» Программа по экологическому образова-

нию дошкольников/ Н.А. Рыжова.- М.: Линка – Пресс, 2017. – 224с.: ил. – ISBN 978-5-904347-

46-8. 

14.1.1. Содержание блоков Программы для детей 2-4 лет, можно посмотреть стр.95. 

14.1.2. Содержание блоков Программы для детей 5-7 лет, можно посмотреть стр.103. 

14.2. Региональная образовательная программа «Воспитание маленького волжанина» Про-

грамма для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдо-

кимовой. – М.: Планета», 2014. – 154 с. ISBN 978-5-91-658-295-6 

14.2.1. Содержание I (ступени) Программы от 3 до 5 лет, можно посмотреть стр.25. 

14.2.2. Содержание I (ступени) Программы от 5 до 7 лет, можно посмотреть стр.63. 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных не-

достатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной  психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных воз-

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.5.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществ-

ление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- пространствен-

ной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивиду-

альности ребенка с ограниченными возможностями здоровья - воспитанника с тяжёлыми нару-

шениями речи. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса; 

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

скими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, 

 развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль-

ным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

2.5.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Принципы Реализация 

Поддержка разнообразия 

детства 

Современный мир характеризуется возрастающим многообра-

зием и неопределенностью, отражающимися в самых разных ас-

пектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностныхaa, культурных, языковых, этнических особенно-

стей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мне-

ний и способов их выражения, жизненных укладов особенно

 ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природ-

ными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образова-

нии, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодей-

ствовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и спосо-

бов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Про-

грамма рассматривает разнообразие как ценность, образова-

тельный ресурс и предполагает использование разнообра-

зия для обогащения образовательного процесса. Организация 



83 
 

выстраивает образовательную деятельность с учетом регио-

нальной специфики, социокультурной ситуации развития каж-

дого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

aСохранение уникально-

сти и самоценности дет-

ства 

Важный этап в общем развитии человека. Самоценность детства 

- понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребен-

ком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная 

социализация ребенка 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов дея-

тельности, культурных образцов поведения и общения с дру-

гими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, госу-

дарства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосы-

лок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно - развиваю-

щий и гуманистический 

характер взаимодействия 

(родителей (законных 

представителей), педаго-

гических и иных работни-

ков Организации и де-

тей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодей-

ствия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развиваю-

щее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием  

его эмоционального благополучия  и полноценного раз-

вития. 

Содействие и сотрудниче-

ство детей и взрослых, 

признание ребенка полно-

ценным участником 

(субъектом) образова-

тельных отношений 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реа-

лизации программы. Каждый участник имеет возможность вне-

сти свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса,  

может  проявить инициативу. Принцип содействия предпола-

гает диалогический характер коммуникации между всеми участ-

никами образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответствен-

ность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество Органи-

зации с семьей 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-

разовательной работе являются важнейшим принципом образо-

вательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ре-

бенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и тради-

ции семей воспитанников. Программа предполагает разнообраз-

ные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 

и в организационном планах. 
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Сетевое 

взаимодействие 

 

С организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного

 сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Про-

грамма предполагает, что Организация устанавливает парт-

нерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать

 обогащению социального и/или культурного опыта

 детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и

 истории родного края;  содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению кон-

цертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской под-

держки в случае необходимости (центры семейного консульти-

рования и др.). 

Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Предполагает такое построение образовательной деятельно-

сти, которое открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного процесса, появления индивидуальной траекто-

рии развития каждого ребенка с характерными для данного ре-

бенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-

тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступ-

ков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ре-

бенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцен-

тирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность 

образования 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и ме-

тодов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно-исследовательскую деятельность, творческую актив-

ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответ-

ствовать психологическим законам развития ребенка, учиты-

вать его индивидуальные интересы, особенности и склон-

ности 

Развивающее 

вариативное образование 

Этот принцип предполагает, что образователь-

ное 
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содержание предлагается ребенку через разные виды деятельно-

сти с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных дей-

ствий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых воз-

можностей ребенка 

Полнота содержания и 

интеграция отдельных об-

разовательных областей 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесто-

роннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей по-

средством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каж-

дая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, в форме изолированных занятий по модели школьных пред-

метов. 

Между отдельными разделами Программы существуют много-

образные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эсте-

тическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание обра-

зовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образователь-

ного процесса соответствует особенностям развития детей ран-

него и дошкольного возраста 

Инвариантность ценно-

стей и целей при вариа-

тивности средств реализа-

ции и достижения целей 

Программы 

 

 

 

 

 

 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее явля-

ются научно - методическими опорами в современном мире раз-

нообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 

за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, клима-

тических условий реализации Программы, разнородность со-

става групп воспитанников, их особенностей и интересов, за-

просов родителей (законных представителей), интересов и пред-

почтений педагогов и т.п. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы 

Сетевое взаимодействие с 

организациями социали-

зации, образования, 

охраны здоровья и 

другими партнерами, 

 

 

 

 

Взаимодействие с партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресур-

сов местного сообщества и вариативных программ дополни-

тельного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с дру-

гими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого - педагогической и/или медицинской 
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поддержки в случае необходимости (Центр психолого - педаго-

гической, медицинской и социальной помощи и др.) 

Индивидуализация до-

школьного образования 

детей с ТНР 

 

Такое построение образовательной деятельности, которое от-

крывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и пси-

хофизические особенности 

 

Развивающее вариатив-

ное образование. 

 

 

 

Образовательное содержание предлагается ребенку через раз-

ные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка 

 

Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных обла-

стей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесто-

роннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей по-

средством различных видов детской активности. Деление Про-

граммы на образовательные области не означает, что каждая об-

разовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют много-

образные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР 

тесно связано  с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно - эстетическое  с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития де-

тей с ТНР дошкольного возраста 

Инвариантность ценно-

стей и целей при вариа-

тивности средств реализа-

ции и достижения целей 

Программы 

 

 

 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их дости-

жения, выбора образовательных программ, учитывающих раз-

нородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей) 

 

 

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуаль-

ного, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативно-

сти и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 
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1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, изоб-

разительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигатель-

ной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно обра-

зовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход - обучение, которое во главу угла ставит самобытность 

ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, 

субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД,

 совместная деятельность в режимных моментах, припроведении режимных процессов) 

3. Индивидуальный подход - это учет индивидуальных особенностей детей группы в образо-

вательном процессе. 

4. Дифференцированный подход - в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

а) описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности: 

Специальными условиями получения образования дошкольниками с ТНР являются:  

- создание предметно – пространственной среды развивающей образовательной среды, учиты-

вающей особенности развития детей с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных); 

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов  МОУ при реализации АОП; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом и 

психологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности, само-

стоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта каждого ребенка с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-

ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими тя-

желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания на 

этапе дошкольного детства. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах их 

комплексного и всестороннего обследования. 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: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, осо-

бенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом  развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-

сти и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее соответствие его интеллектуаль-

ных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам воз-

раста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование ребенка, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и органи-

зованной коммуникации. 
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2. Принцип учета возрастных особенностей ребенка, ориентирующий на подбор и использова-

ние в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям. 

3. Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий оценивать не отдельные, разроз-

ненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности дошкольника. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений, и соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекци-

онно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития у ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих образование детей с ТНР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание та-

ких ситуаций, в которых дошкольникам с ТНР предоставляется возможность выбора деятель-

ности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нару-

шенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-

сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений детей с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

3 .Формирование игры как важнейшего фактора развития детей с ТНР, с учетом необходимо-

сти развития вербальных и невербальных компонентов в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию до-

школьников с ТНР и сохранению их 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; совмест-

ных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей раз-

вития и образовательных потребностей детей с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития детей дошкольного воз-

раста с ТНР. 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий: 

При необходимости роль тьютера (ассистента) выполняет помощник воспитателя: со-

провождение детей на непосредственно-образовательную деятельность с учителем -логопе-

дом. 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, спе-

циалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или ин-

структора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР определяется строгой, про-

думанной системой, суть которой заключается в интегрировании логопедии в образовательный 

процесс жизнедеятельности детей. 

Естественный путь осуществления логопедизации - это взаимосвязь, взаимодействие 
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логопеда и воспитателей (при разных функциональных задачах и методах коррекционной ра-

боты). 

Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности организуется в со-

ответствии с возрастными потребностями, функциональными и индивидуальными 

особенностями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта. 

2.5.3. механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Механизм адаптации ОП ДОО в образовательной области «Речевое развитие» осу-

ществлен путем замены задач по речевому развитию ОП ДОО задачами, представленными в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Содержание работы по речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста также соответствует содержанию работы, представлен-

ной в пособии «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи в условиях специаль-

ного детского сада» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное направле-

ние работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и пси-

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

навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя- ло-

гопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности образовательная 

область «Речевое развитие» является приоритетным направлением коррекционно - развиваю-

щей работы, так как овладение родным языком является одним из основных элементов форми-

рования личности. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

направлена на: 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (раз-

витие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонемати-

ческого восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 Консолидация усилий разных специалистов позволяет обеспечить систему комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ре-

бенка, связанные с освоением Программы. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых



 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ре-

бенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком, 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста-

новление 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 деятель-

ность в соответствии с возрастными и программными требованиями и. т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом 

в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обосно-

ванное 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 словар-

ного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической орга-

низации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуко-

вом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется националь-

ными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и ин-

тересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Иг-

рушки», «Отдых летом», «Домашние животные» и т.д. Образцы речевых  

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо-

яния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включает обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние кар-

тинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; пред-

метов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих ат-

рибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грам-

матических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразова-

нием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях 

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

цию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в опреде-

ленной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

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 и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на род-

ном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, пер-

востепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических вы-

сказываний 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, при-

нятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-

изношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных зада-

ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ре-

бенку 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 неод-

нократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследова-

нии фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоя-

тельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, назы-

вание с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фик-

сируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произ-

ношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой ор-

ганизации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диффе-

ренциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных инфор-

мационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит сте-

пень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и син-

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

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

ного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в однослож-

ных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-

ных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования детей, не владею-

щих фразовой речью; вторая схема - для обследования детей с начатками общеупотребитель-

ной речи; третья схема- для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематиче-

ского компонентов языка; четвертая схема - для обследования детей с развернутой фразовой 



 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фо-

нетико-фонематического недоразвития речи. 

2.5.4.  Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов: 

1 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 

у детей. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2001. - 48 с. 

2 Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников: Пособие для логопедов и воспитателей. - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2004. - 48 

с. 

3 Балабанова В.П., Богданова Л.Т., Лалаева Р.И., Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В., Нищева 

Н.В. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сборник методических рекомендаций. - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2000. - 240 с. 

4 Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у до-

школьников с нарушениями речи. - М.: Книголюб, 2005. - 56 с. 

5 Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 64 с. 

6 Боровцева Л.А. Документация учителя - логопеда ДОУ. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008. - 64 с. 

7 Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать. - М.: Знание, 1994. - 160 с. 

8 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2001. - 64 с., ил. 

9 Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. - СПб.: Издатель-

ство КАРО, - 2000. - 95 с. 

10 Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. - М.: Гума-

нитарный издательский центр ВЛАДОС, 1996. - 240 с., ил. 

11 Волина В.В. Праздник букваря. - М.: АСТ - ПРЕСС, 1997. - 384 с. 

12 Волкова Л.С. Логопедия: Учебное пособие для студентов пед. институтов по специальности 

«Дефектология». - М.: Просвещение, 1989. - 528 с., ил. в игровых ситуациях: Книга для лого-

педа. - М.: Просвещение, 1993. -223 с., ил. 

13 Гомзяк О.С. Говори правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. III период обучения. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007., 160 с. 

14 Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

Книга для логопедов. - М.: Просвещение, 1991. - 224 с., ил. 

15 Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. - М.: ЗАО Издательство ЭКСМО - Пресс, 1999; 

Издательство АРД ЛТД, 1999. - 96 с. 

16 Жукова Н.С. Учимся говорить правильно: Учебное пособие. -М.: Издательство ЭКСМО -

Пресс, Издательство ЭКСМО - Маркет, 2000. - 72 с. 

17 Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «Как помочь птицам зимой?» Демонстрационный 

материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей с ОНР. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 28 с., ил. 

18 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2008. - 192 с. 

19 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения ши-

пящих звуков Ж, Ш. Пособие для логопедов, родителей и детей. - М.: «Гном - Пресс», 1998. - 

32 с. 

20 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально- подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов. - М.: «Гном - Пресс», «Новая школа», 1998. - 136 

с. 



 

21 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 3й уровень. II период. Пособие для логопедов. - М.: Гном - Пресс, 

1999. - 64 с. 

22 Коноваленко В.В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражнения и словарь для 

детей 6-8 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. - 24 с. 

23 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции произношения 

звуков К Кь, Г Гь, Х Хь. - М.: «ГНОМ - ПРЕСС», 1999. - 48 с. 

24 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная 

работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: «ГНОМ - ПРЕСС», 1999. 

- 64 с. 

25 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Правильное произношение и чтение. Книга для роди-

телей - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 144 с. 

26 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Картинный материал к посо-

бию. 

27 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико-семантической теме «Весна» в подготовительной к школе группе для детей 

с ОНР. Методическое пособие. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 104 с. 

28 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия  в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме 

«Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна».- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 64 с. 

28 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы и приемы. Ме-

тодическое пособие. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 48 с. 

29 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготови-

тельной группе для детей с фонетико - фонематическим недоразвитием. Пособие для логопе-

дов. - М.: «ГНОМ - ПРЕСС», «Новая школа», 1998. - 240 с. 

30 Косинова Е.М. Логопедический букварь.- М. Махаон, Азбука- Аттикус, 2014. – 112 с.:ил. – 

(Академия дошколят). 

31 Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе. - Волгоград: 

Учитель, 2008. - 332 с. 

32 Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Волгоград: Учитель, 2007. - 235 с. 

33 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (кор-

рекция стертой дизартрии): Учебное пособие. - СПб.: Издательство ГГПУ им. А.И. Герцена; 

Издательство «Союз», 2001. - 191 с. 

34 Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: Пособие для 

логопедов и родителей. - М.: Аквариум, 1996. - 384 с., ил. 

35 Лукина Н.А. Никкинен И.И. Научи меня слышать (Развитие слухового восприятия, внима-

ния и памяти). - СПб.: «Паритет», 2003. - 112 с. 

36 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37 Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-лого-

педа. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

38 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

39 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

40 Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно -тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 



 

для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41 Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно -тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

42 Новотворцева Н.В. Развитие речи детей . Дидактический материал по развитию речи у до-

школьников и младших школьников. - Ярославль: «Академия развития», 1997. - 240 с., ил. 

42 Новотворцева Н.В. Развитие речи детей 2. Популярное пособие для детей родителей и пе-

дагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997. - 240 с., ил. 

44 Поваляева М.А. Справочник логопеда. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 448 с. 

45 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. (Пособие для логопедов). - М.: Гуманитар-

ный издательский центр ВЛАДОС, 1999. - 48 с. 

46 Руденко В.И. Домашний логопед. - Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2000. - 320 с. 

47 Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: Владос, 1994. - 344 с. 

48 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Книга первая: Свистящие звуки. Шипящие звуки. -СПб.: Издательство 

«Библиополис», 1996. - 224 с. 

49 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Книга вторая: Звуки Л - Ль. Звуки Р - Рь. -СПб.: Издательство «Библио-

полис», 1996. - 160 с. 

50 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 

1,2,3,4. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. -48 с, 32 с., 32 с., 32 с. 

51 Тихомирова Л.Ф. Логика. Упражнения на каждый день. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 1997. - 256 с., ил. 

52 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб.: Акцидент, 1998. - 112 с., ил. 

53 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 1998. - 32 с. 

54 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте. - М: «ЭГСИ», Чебоксары: «Чувашия», 1999. - 48 с. 

55 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико - грамматических представ-

лений. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 1999. - 48 с, вкладка 32 с. 

56 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: Формирование и развитие связной речи. - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 1999. - 32 с. + вкладка. 

57 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у дошкольника 4-6 лет. - М.: Изда-

тельство «Ювента», 2007. - 24 с. + 48 цв.вкл.; ил. 

58 Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей: Дидактический материал. Учебно-

методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2000. - 96 с. 

59 Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников: Учебно-методическое 

пособие для логопедов и воспитателей д/садов. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 48 с. 

60 Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии: Учебное пособие для студентов пед. институтов по 

специальности «Педагогика и психология» (дошкольная). - М.: Просвещение, 1989. - 223 с., ил. 

61 Филичева Т.Б., Туманова Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспита-

ние и обучение. Учебно - методическое пособие для логопедов и воспитателей. - М.: Издатель-

ство « ГНОМ и Д», 2000. - 80 с. 

62 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников: Учебно- 

методическое пособие для логопедов и воспитателей д/садов. - М.: МГОПИ, 1993. - 37 с. 

63 Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. - СПб.: Лань, 1996. - 32 с. 

64 Цвынтарный В.В. Радость правильно говорить. - М.: ЗАО Издательство Центр - поли-

граф, 2002. - 111 с. 



 

65 Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов об-

разовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 1999. - 120 с. 

 

2.5.5. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять меся-

цев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь,февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогиче-

ской диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной об-

разовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого - педагогическом 

совещании при заведующем Организации обсуждают результаты диагностики индивидуаль-

ного развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах. 

В старшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа 4 раза в не-

делю. Один день в неделю учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми 

в первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей учитель-

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится — 25 минут, в подго-

товительной к школе — 30. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах за-

нимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01 в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю 

мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специали-

сты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятель-

ность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмиче-

ские занятия. Так же организуется коррекционно - развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

 

ЦИКЛОГРАММА деятельности учителя - логопеда  

в группе компенсирующей направленности с ТНР 

2023 - 2024 учебный год 

I, II, III периоды 

 

Дни недели Время Мероприятие Дети 

 

 

Понедельник 

 

09.00-09.25 

 

09.35 - 10.05 

 

10.05-10.20 

НОД (Развитие лексико- 

грамматических категорий) 

НОД (Развитие лексико- 

грамматических категорий) 

инд.-кор.работа 

I подгруппа 

(старш.) 

II подгруппа 

(подг.) 

1 ребенок 



 

10.20-11.35 

11.35-11.50 

11.50-12.05 

12.05-12.20 

12.20-12.40 

12.40-13.00 

инд.-кор.работа 

инд.-кор.работа 

инд.-кор.работа 

инд.-кор.работа 

инд.-кор.работа 

Коррекционно-развив.работа с 

детьми в режимные моменты 

2 ребенок 

3 ребенок 

4 ребенок 

5 ребенок 

6 ребенок 

 

 

 

вторник 

09.00-09.25 

 

09.35-10.05 

 

10.05-10.20 

10.20-11.35 

11.35-11.50 

11.50-12.05 

12.05-12.20 

12.20-12.40 

12.40-13.00 

НОД (Развитие лексико -граммати-

ческих категорий) 

НОД (Развитие лексико - грамма-

тических категорий) 

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа 

инд.-кор.работа 

Коррекционно - развив.  работа 

с детьми в режимные моменты 

I подгруппа 

(старш.) 

II подгруппа 

(подг.) 

7 ребенок 

8 ребенок 

9 ребенок 

10 ребенок 

11 ребенок 

12 ребенок 

 

 

 

среда 

14.00-15.00 

 

15.00-15.15 

15.15-15.30 

15.30-15.45 

15.45-16.00 

16.00-16.15 

16.15-16.30 

16.30-16.45 

16.45-17.00 

17.00-17.15 

17.15-17.30 

17.30-17.45 

17.45-18.00 

Оформление документации, кон-

сультирование педагогов  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа 

 

 

1 ребенок 

2 ребенок 

3 ребенок 

4 ребенок 

5 ребенок 

6 ребенок 

7 ребенок 

8 ребенок 

9 ребенок 

10 ребенок 

11 ребенок 

12 ребенок 

 

 

четверг 

09.00-09.25 

 

09.35-10.05 

 

10.05-10.20 

10.20-11.35 

11.35-11.50 

11.50-12.05 

12.05-12.20 

12.20-12.40 

12.40-13.00 

НОД (Формирование звукопроиз-

ношения) 

НОД (Формирование звукопроиз-

ношения) 

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа 

инд.-кор.работа 

Коррекционно - развив.  работа 

с детьми в режимные моменты 

I подгруппа 

(старш.) 

II подгруппа 

(подг.) 

7 ребенок 

8 ребенок 

9 ребенок 

10 ребенок 

11 ребенок 

12 ребенок 

 

 

 

пятница 

09.00-09.25 

 

09.35-10.05 

НОД (Развитие связной речи) 

 

НОД (Развитие связной речи 

I подгруппа 

(старш.) 

II подгруппа 



 

 

10.05-10.20 

10.20-11.35 

11.35-11.50 

11.50-12.05 

12.05-12.20 

12.20-12.40 

12.40-13.00 

 

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа  

инд.-кор.работа 

инд.-кор.работа 

Коррекционно - развив.  работа 

с детьми в режимные моменты 

(подг.) 

1 ребенок 

2 ребенок 

3 ребенок 

4 ребенок 

5 ребенок 

6 ребенок 

 

 

Примечание: Количество детей в группе - 12 старшего дошкольного возраста. Занятие 

для старшей подгруппы 25 минут, для подготовительной  -  30 минут, индивидуальные - 15 

(10) минут, по средам индивидуально - коррекционная работа с детьми в присутствии родите-

лей. 

 

2.5.6. Перспективное планирование коррекционно-образовательной работы в образова-

тельной области «Речевое развитие 

 

Возраст 5 - 6 лет 

 

Направления 

работы I период обучения 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период обучения 
(декабрь, январь, фев-

раль) 
III период обучения 
(март, апрель, май) 

Развитие общих 

речевых навы-

ков 

1.Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не подни-

мая плечи), спокойному и плав-

ному выдоху (не надувая щеки). 

3.Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой го-

лоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим 

голосом. 

1.Продолжить работу над 

дыханием, голосом, тем-

пом и ритмом речи у всех 

детей. 

2.Познакомить с различ-

ными видами интонации: 

повествовательной, во-

просительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить 

работу над речевым 

дыханием. 

2. Продолжить 

работу над темпом, 

ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Звукопроизно-

шение 
1. Развитие речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей

 и 

специальной артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков 

3. Постановка и 

Первоначальное закрепление 

1. Продолжить работу 

по постановке

 неправильно 

произносимых и отсут-

ствующих 

в речи де-

тей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация

 и 

дифференциация постав-

ленных звуков. 

1. Продолжить 

работу по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 



 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в произноше-

нии детей звуков (индивидуаль-

ная работа). 

Работа над сло-

говой структу-

рой слова 

1. Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в начале и 

в конце слова (стол, мост). 

2. Работа над 

двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, 

домик). 

3. Работа над 

трехсложными словами без 

стечения согласных (малина, 

василек). 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова 

(книга, цветок), в 

середине слова (окно, 

палка, карман), в конце 

слова (радость). 

2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных 

слов со стечением 

согласных в начале слова 

(сметана) и в середине 

слова (пылинка, 

карандаш). 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением 

согласных. 

2. Работа над 

слоговой структурой 

двух-, трех-, 

четырех- , 

пятисложных слов со 

сложной звуко-

слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, 

квартира, отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и т. 

п.). 

Развитие язы-

кового анализа, 

синтеза, пред-

ставлений (фо-

нематического, 

слогового, ана-

лиза предложе-

ния) 

1. Развитие способности 

узнавать и различать неречевые 

звуки. 

2. Развитие способности 

узнавать и различать звуки речи 

по высоте и силе голоса. 

3. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

4. Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов. 

5. Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука 

6. Выделение звука из ряда 

других звуков 

7. Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

8. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

9. Практическое усвоение 

понятий «Гласный – согласный 

звук» 

 

 

 

 

 

1. Определение наличия 

звука в слове. , ! 

2. Определение места 

звука в слове. 

3. Выделение гласных 

звуков в положении после 

согласного в слоге. 

4. Осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога. 

5. Выделение согласного 

звука в начале слова. 

6. Выделение гласного 

звука в конце слова. 

7. Знакомство с 

понятиями «Твердый — 

мягкий звук», и «Глухой 

— звонкий звук». 

8. Различение слов, 

близких по звуковому 

составу. 

9. Определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

10.Дифференциация на 

слух сохранных звуков по 

твердости — мягкости, 

глухости — звонкости. 

1. Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного слога. 

2. Выбор слова к 

схеме. 

3. Выбор 

графической схемы к 

слову. 

4. Преобразование 

слов за счет замены 

одного звука или 

слога. 

5. Подбор слова с 

заданным 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

7. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

8. Составление слов 

из заданной 

последовательности 

звуков. 

9. Составление 

распространенных 

предложений. 



 

 

 

 

 

11.Составление предло-

жений с определенным 

словом. 

12.Анализ предложения 

из 2-3 слов. 

10. Анализ 

предложения из 3 и 

более слов. 

 

Лексика Расширение и уточнение сло-

варя по темам: «Детский сад»,  

«Деревья, кустарники», «Мой 

дом, мой город», «Фрукты – 

сад», «Овощи – огород»,, 

«Осень», «Труд людей осенью», 

«Я познаю себя», «Я и моя се-

мья», «Игрушки», «Дом, ме-

бель», «Почта», «безопасный 

мир ребёнка. Грибы». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Зима», «Зимующие 

птицы», «Зимние развле-

чения», «Новый год», 

«Рождественские празд-

ники», «Дикие животные 

и их детеныши», «Ста-

линградская битва», «До-

машние животные и их 

детеныши», «Домашние 

птицы», «День защитника 

Отечества», «Широкая 

масленица». 

Расширение и уточ-

нение словаря по те-

мам: «Мамин день», 

«Все работы хо-

роши», «Ранняя 

весна», «Рыбы», 

«Одежда, обувь, го-

ловные уборы», 

«Космос», «Перелет-

ные птицы», «Виды 

транспорта», 

«Цветы», «День По-

беды», «Насекомые», 

«Лето. Лес». 

Грамматиче-

ский строй речи 

(по лексиче-

ским темам пе-

риода) 

1. Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.Согласование глаголов с су-

ществительными единствен-

ного и множественного числа 

(яблоко растет, яблоки растут). 

4.Согласование существитель-

ных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5.Согласование существитель-

ных с притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

6.Образование существитель-

ных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных 

два и пять с существитель-

ными. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепление 

употребления падежных 

окончаний существи-

тельных в единственном 

и множественном числе. 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

3. Согласование 

существительных с 

числительными. 

Образование названий 

детенышей животных. 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6. Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7. Уточнение значения 

простых предлогов места 

(в, на, под, над, у, за, 

перед) и движения (в, из, 

к, от, по, через, за). 

Учить составлять 

1. Уточнить 

значение простых и 

сложных предлогов 

(из-за, из- 

под),закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами. 

3.Учить образовы-

вать наречия от при-

лагательных (быст-

рый— Обучать под-

бору родственных 

слов, синонимов, ан-

тонимов, омонимов, 

составлению предло-

жений с данными 

словами. 

4.Закреплять спо-

собы образования 

новых слов с помо-

щью приставок и 

суффиксов, путем 

сложения (пароход, 

самолет, кашевар).  

 



 

 

 

 

предложения с 

предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагатель-

ных (быстрее — самый 

быстрый). 

 

 

 

Развитие 

связной речи 

 

 

 

1.Составление простых распро-

страненных предложений. 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение составлению опи-

сательных рассказов по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Деревья», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные», 

«Посуда», «Мебель».   

4. Работа над диалогической ре-

чью (с использованием литера-

турных произведений). 

5. Обучение пересказу неболь-

ших рассказов и сказок (дослов-

ный и свободный пересказ). 

 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы. 

2. Обучать детей 

пересказу и составлению 

рассказа по картине и 

серии картин. 

1.Закрепление уме-

ния самостоятельно 

составлять описа-

тельные рассказы, 

рассказы по сюжет-

ной картине, по се-

рии сюжетных кар-

тин, из опыта. 

2.Составление раз-

личных типов слож-

ноподчиненных 

предложений с сою-

зами и союзными 

словами. 

3.Обучение детей со-

ставлению рассказов 

из опыта и творче-

ских рассказов. 

 

 

Возраст 6 - 7 лет 

 

Направле-

ния работы I период обучения 

(сентябрь, октябрь, но-

ябрь) 

II период обучения 
(декабрь, январь, фев-

раль) 

III пе-

риод обучения 
(март, 

апрель, май) 

Развитие 

общих речевых 

навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не подни-

мая плечи), спокойному и плав-

ному выдоху (не надувая щеки). 

3.Работа по формированию диа-

фрагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой го-

лоса. Выработка у детей умения 

пользоваться громким и тихим 

голосом 

1.Продолжить работу над дыха-

нием, голосом, темпом и ритмом 

речи у всех детей. 

2.Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить 

работу над 

речевым 

дыханием. 

2. Продолжить 

работу над 

темпом, рит-

мом, 

выразительно-

стью речи. 

Звукопро-

изношение 
1. Развитие речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

1.Продолжить работу по поста-

новке неправильно 

произносимых и отсутствую-

щих в речи детей

 звуков 

1.Продолжить 

работу по по-

становке не-

правильно про-

износимых и 



 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков 

3. Постановка и 

первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

(индивидуальная работа). 

2.Автоматиза-

ция и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

отсутствующих 

в речи детей 

звуков (инди-

видуальная ра-

бота). 

2.Автоматиза-

ция и диффе-

ренциация по-

ставленных 

звуков. 

Работа 

над слоговой 

структурой 

слова 

1. Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в начале и 

в конце слова (стол, мост). 

2. Работа над 

двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, 

домик). 

3. Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

 

1. Работа над структурой слов 

со стечением согласных в 

начале слова (книга, цветок), в 

середине слова (окно, палка, 

карман), в конце слова 

(радость). 

2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов 

со стечением согласных в 

начале слова (сметана) и в 

середине слова (пылинка, 

карандаш). 

1. Закреплени

е слоговой 

структуры 

двухсложных и 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных. 

2. Работа над 

слоговой 

структурой 

двух-, трех-, 

четырех, 

пятисложных 

слов со 

сложной звуко-

слоговой 

структурой 

(квадрат, 

мотоцикл, 

квартира, 

отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество 

и т.п.). 



 

Развитие язы-

кового анализа, 

синтеза, пред-

ставлений (фо-

нематического, 

слогового, ана-

лиза предложе-

ния) 

1.Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2.Знакомство с гласными зву-

ками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3.Анализ и синтез звукосочета-

ний из 2—3 гласных звуков (ау, 

уа, оуэ и др.) 

4.Выделение гласного в начале 

слова (Аня), в конце слова 

(пила), в середине односложных 

слов (шар, бык, стол и т.п.). 

5.Подбор слов на гласные звуки. 

 6.Знакомство с согласными зву-

ками 

7.Выделение изученных соглас-

ных звуков из слова (начало, ко-

нец, середина). 

8.Знакомство с понятиями 

«гласный звук» и «согласный 

звук»,«звук» и «буква», «твер-

дый согласный звук» и «мягкий 

согласный звук». 

9.Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звукам 

(ом, мои т.п.) 

10.Полный звуковой анализ и 

синтез трехзвуковых слов С изу-

ченными звуками (ива, мак и т. 

п.) 

11. Знакомство с буквами А, 

О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, 

Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных сло-

гов с изученными буквами. 

 

 

 

 

1.Знакомство со звуками [с-с'], 

[з-з']; [ц], [ш], [ж], [ш], [ч] и бук-

вами С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.Учить полному звуковому 

анализу слов типа: мука, шкаф, 

аист, кошка (на материале изу-

ченных звуков). 

3.Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные 

(при составлении схемы слова 

обозначать твердые согласные 

синим, а мягкие зеленым цве-

том). 

4.Учить детей преобразовывать 

слова путем замены или добав-

ления звука. 

5.Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6.Знакомство с понятием «пред-

ложение», составление графиче-

ской схемы предложений без 

предлогов, а затем с простыми 

предлогами. 

7.Познакомить детей с элемен-

тарными правилами правописа-

ния: 

а) раздельное написание 

слов в предложении; 

б) точка в конце предложе-

ния; 

в) употребление заглавной 

буквы в начале предложения и в 

собственных именах; 

г) правописание буквы И 

после букв Ж, Ш. 

8.Продолжить знакомство с бук-

вами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9.Обучить послоговому чтению 

слов. 

1.Знакомство 

со звуками [и], 

[л], [д'], [р], 

[р']. Знаком-

ство буквами 

И, Л, Р, Ь, Я, Е, 

Ё, Ю. 

2.Обучать зву-

ковому анализу 

слов из 3—6 

звуков без 

наглядной ос-

новы, подбору 

слов по моде-

лям. 

3.Закрепить 

навыки слого-

вого анализа 

слов и анализа 

предложений. 

4.Обучать 

навыку посло-

гового слит-

ного чтения 

слов, предло-

жений, корот-

ких текстов. 

5.Познакомить 

детей с двумя 

Лексика Расширение и уточнение сло-

варя по темам: «Школа», «Де-

ревья, кустарники», «Мой дом. 

Мой город», «Фрукты – сад»», 

«Овощи – огород», «Осень», 

«Труд людей осенью. Хлеб», «Я 

познаю себя», «Я и моя семья», 

«Мы живём в России. Русская 

народная игрушка», «Мебель, 

посуда», «Библиотека», «Элек-

троприборы». 

Расширение и уточнение сло-

варя по темам: «Зима», «Зиму-

ющие птицы», «Зимние развле-

чения», «Новый год», «Рожде-

ственские праздники», «Дикие 

животные и их детёныши», 

«Сталинградская битва»,  «Жи-

вотные жарких стран», «Живот-

ные Севера», «День защитника 

Отечества», «Широкая масле-

ница. Продукты питания». 

Расширение и 

уточнение сло-

варя по темам: 

«Мамин день», 

«Все работы 

хороши», «Ран-

няя весна. Пер-

воцветы», 

«Комнатные 

растения», 

«Одежда, 



 

обувь, голов-

ные уборы», 

«Космос», «Пе-

релетные 

птицы», «Виды 

транспорта», 

«Цветы», 

«День По-

беды», «Насе-

комые», «Лето. 

Лес». 

Грамматиче-

ский строй речи 

(по лексиче-

ским темам пе-

риода) 

1. Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3. Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут). 

4.Согласование существитель-

ных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5. Согласование существитель-

ных с притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

6.Образование существитель-

ных с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных 

два и пять с существитель-

ными.  

1. Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных в единственном и 

множественном числе. 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

3. Согласование 

существительных с 

числительными. 

4. Образование названий 

детенышей животных. 

5.Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

от существительных (по лекси-

ческим темам II периода). 

6. Образование возвратных гла-

голов, дифференциация глаго-

лов совершенного и несовер-

шенного вида. 

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

у, за, перед) и движения (в, из, 

к, от, по, через, за). Учить со-

ставлять предложения с предло-

гами с использованием симво-

лов предлогов. 

 

 

 

 

1. Уточнить 

значение 

простых и 

сложных 

предлогов (из-

за, из- под), 

закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2. Отработать 

правильное 

употребление в 

речи 

различных 

типов 

сложноподчине

нных 

предложений с 

союзами и 

союзными 

словами. 

3. Учить 

образовывать 

наречия от 

прилагательны

х (быстрый— 

быстро), 

формы 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х (быстрее — 

самый 

быстрый). 
4.Обучать под-
бору родствен-
ных слов, си-
нонимов, анто-
нимов, омони-
мов, составле-



 

 нию предложе-
ний с данными 
словами. 
5. Закреплять 
способы обра-
зования новых 
слов с помо-
щью приставок 
и суффиксов, 
путем сложе-
ния (пароход, 
самолет, каше-
вар). 

Развитие 

связной речи 

 

 

 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

различным лексическим темам 

с использованием опорных 

схем и мнемотаблиц. 

4. Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.Обучение пересказу неболь-

ших рассказов и сказок (дослов-

ный и свободный пересказ). 

1.Закрепить умение самостоя-

тельно составлять описатель-

ные рассказы.  

2.Обучать детей пересказу и со-

ставлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1. Закрепл

ение умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, 

рассказы по 

сюжетной 

картине, по 

серии 

сюжетных 

картин, из 

опыта. 

2. Составл

ение различных 

типов 

сложноподчине

нных 

предложений с 

союзами и 

союзными 

словами. 

3.Обучение де-

тей составле-

нию рассказов 

из опыта и 

творческих рас-

сказов. 

 

2.5.7. Календарно – тематическое планирование 

 работы с детьми 5 – 6 лет. 

 
Сентябрь 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связная  

речь 

Фонетика 

1 неделя 

Детский  

сад 

Познакомить с поме-

щением детского 

сада, расширить 

представление о 

 Составление простых 

нераспространенных  

Объединение 

простых предло-

жений в корот-

кий рассказ. 

Развитие слухового вни-

мания на материале не-

речевых звуков. Умение 



 

труде работников 

детского сада. 

предложений по демон-

стрируемому действию 

и по картинке. 

вслушиваться в окружа-

ющую и собственную 

речь; определять 

направление звука. 

2 неделя 

Деревья, 

кустар-

ники 

 

Знание названий де-

ревьев, кустарников 

их строение; обобща-

ющее слово; разли-

чать хвойные и лист-

венные деревья. 

Составление простых 

нераспространенных 

предложений по демон-

стрируемому действию 

и по картинке, выявле-

ние действия и лица, 

производившее дей-

ствие. По вопросам: 

кто? Что делает? 

Составление 

простых нерас-

пространенных 

предложений по 

демонстрируе-

мому действию, 

объединять 

предложения в 

короткий рас-

сказ. 

Звук [а]. 

Выделение звука из по-

тока  гласных, ударного 

гласного из нала слова, 

соотнесение звука с 

символом. 

3 неделя 

Мой 

дом, мой 

город 

 

Представление о род-

ном городе, его исто-

рии и достопримеча-

тельностях. 

 

Образование  множе-

ственного числа и 

уменьшительно – ласка-

тельной формы суще-

ствительных. 

Составление 

предложений по 

демонстрируе-

мому  действию, 

объединение 

предложений в 

рассказ. 

Звук [а]. 

Звуки [а,у]. 

Выделение звука из 

начала слова, анализ 

звукосочетаний типа ау, 

уа с опорой на символы. 

4 неделя 

Фрукты 

- сад 

Закрепить представ-

ление о фруктах. 

Образование формы 

множественного числа 

существительных, слова 

с уменьшительно – лас-

кательными  суффик-

сами. 

Составление 

описательных 

рассказов 

Звук [о] 

Выделение звука  на 

слух из потока гласных 

звуков, звук из начала 

слова, соотносить звук с 

символом; проводить 

звуковой анализ сочета-

ний гласных звуков 

типа аоу.оа,оуа, опира-

ясь на символы. 

 Овощи 

- огород 

Закрепить и расши-

рить  представление 

об овощах. 

 

Образование формы 

множественного числа 

существительных, слова 

с уменьшительно – лас-

кательными  суффик-

сами. 

Составление 

описательных 

рассказов. 

Понятие «Гласный 

звук» 

 

Октябрь 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связная 

речь 

Фонетика 

1 не-

деля 

Осень 

Знание основных 

признаков осени, 

обобщающее слово. 

Подбор синонимов 

к глаголам. 

Образование умень-

шительно – ласкатель-

ной формы существи-

тельных; относитель-

ных прилагательных; 

составление простого 

распространенного 

предложения с пря-

мым дополнением. 

Составле-

ние рас-

сказа – 

описания. 

Звук [и]. 

Выделение звука из начала 

слова, звук из потока глас-

ных звуков; звуковой анализ 

и синтез сочетаний гласных 

звуков, опираясь на сим-

волы. 

 

2 не-

деля 

Знание о сборе уро-

жая, заготовке на 

зиму овощей и 

Согласование числи-

тельных с существи-

тельными. 

Пересказ 

текста. 

Звук [м]. 

Звуковой анализ и синтез 

сочетаний гласных звуков, 



 

Труд 

людей 

осенью. 

фруктов. Знание 

названий, строения 

грибов и окраски 

шляпки, где растут, 

какие бывают. 

опираясь на символы; опре-

делять их последователь-

ность и количество. 

 Звук [мь].  

Определение количества 

гласных звуков и их после-

довательность. 

3 не-

деля 

Я по-

знаю 

себя. 

Моё 

тело. 

Активизирование 

словаря по теме. 

Подбор слов – дей-

ствий к названиям 

растений и птиц. 

Составле-

ние рас-

сказов с 

опорой на 

карточки – 

схемы. 

Звук [н]. 

Звуковой анализ и синтез 

сочетаний гласных звуков, 

опираясь на символы; опре-

делять их последователь-

ность и количество. 

Звук [нь].  

Определение количества 

гласных звуков и их после-

довательность. 

4 не-

деля 

Я и моя 

семья 

Знания о семье; о 

родственных отно-

шениях в семье. 

Образование анто-

нимов и синони-

мов. 

Согласование суще-

ствительных с прила-

гательными в роде, 

числе и падеже; обра-

зование притяжатель-

ных прилагательных; 

составление  сложно-

сочиненных предло-

жений с союзом а. 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа 

по кар-

тинке. 

Звук [ф]. 

Звуковой анализ и синтез 

сочетаний гласных звуков, 

опираясь на символы; опре-

делять их последователь-

ность и количество. 

Звук [фь].  

Определение количества 

гласных звуков и их после-

довательность. 

 

Ноябрь 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связ-

ная  

речь 

Фонетика 

1 неделя 

Мы жи-

вем в 

России. 

Иг-

рушки. 

Активизация сло-

варя  

по теме. 

Знание названия 

игрушек и обоб-

щающего слова. 

Образование уменьшительно- 

ласкательной формы суще-

стви- 

тельных, составление предло-

жений. 

Состав-

ление 

описа-

тельного 

рас-

сказа. 

Звук [в]. 

Звуковой анализ и син-

тез сочетаний гласных 

звуков, опираясь на 

символы; определять 

их последовательность 

и количество. 

Звук [вь].  

Определение количе-

ства гласных звуков и 

их последовательность 

2 неделя 

Дом, ме-

бель 

 

Знание названий 

мебели, ее отдель-

ных частей и 

обобщающего 

слова. Знание о 

Практическое употребление в 

речи притяжательных место-

имений мой, моя; образова-

ние форм множественного 

Состав-

ление 

описа-

тельного 

рас-

сказа. 

Определение количе-

ства звуков и их после-

довательность, выде-

ление гласного звук из 

начала слова. 



 

назначении ме-

бели, ее различ-

ных видах. 

Расширение пред-

ставлений о до-

мах, архитектуре, 

строительных ма-

териалах. 

Подбор синони-

мов. 

числа  существительных; под-

бор признака к предмету. Об-

разование уменьшительно- 

ласкательной формы суще-

ствительных. 

 

3 неделя 

Почта 

Активизация сло-

варя по теме. 

Образование относительных 

прилагательных; согласова-

ние числительных с сущ. от 1 

до 5.Знание форм род.падежа 

сущ. в единственном числе. 

Состав-

ление 

описа-

тельного 

рас-

сказа. 

Определение количе-

ства звуков и их после-

довательность, выде-

ление гласного звук из 

начала слова. 

4 неделя 

Безопас-

ный мир 

ребёнка. 

Грибы. 

 

. Знание названий, 

строения грибов и 

окраски шляпки, 

где растут, какие 

бывают. 

Образование формы множе-

ственного числа существи-

тельных, слова с уменьши-

тельно – ласкательными  суф-

фиксами; формы множествен-

ного числа, слов обозначаю-

щих предметы и действия; со-

гласование существительных 

с числительными один, два.  

Состав-

ление 

расска-

зов – 

сравне-

ний. 

Звук [э] 

Выделение последнего 

согласного звука из 

слов. Звуковой анализ 

и синтез обратных сло-

гов ,анализ  сочетаний 

гласных звуков; опре-

деление их последова-

тельности. 

 

Декабрь 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связная  

речь 

Фонетика 

1 не-

деля 

Зима 

Углубление пред-

ставлений о зиме, 

состоянии погоды 

зимой, явлениях 

зимней природы. 

Подбор эпитетов к 

словам. 

Согласование  числи-

тельных с существи-

тельными от 1 до 5; 

образование и пра-

вильное употребление 

в речи относительных 

прилагательных. 

Составление 

описательных 

рассказов. 

Звук [п]  и звук [пь]. 

Определение количества 

звуков в слоге и их по-

следовательность, выде-

ление последнего звука 

из слов; звуковой анализ 

и синтез обратных сло-

гов. 

Запоминать и воспроиз-

водить различные соче-

тания,.состоящие  из 3 

обратных слогов, вос-

производить слова в 

определенной последо-

вательности. 

2 не-

деля 

Зиму-

ющие 

птицы 

 

Знание зимующих 

птиц, обещающего 

слова. Подбор дей-

ствия к предмету  

Образование суще-

ствительных с умень-

шительно – ласкатель-

ными суффиксами; ис-

пользование предлога 

с в речи. 

 

Составление 

описательного 

рассказа 

Звук [т] 

Определение количества 

звуков в слоге и их по-

следовательность; зву-

ковой анализ и синтез 

обратных слогов. 

Звук [ть]. 

Звуковой анализ  обрат-

ных слогов. 



 

3 не-

деля 

Зим-

ние  

раз-

вле- 

чения 

. Знание названий 

зимних игр, зим-

него спортивного 

инвентаря 

Использовании в речи 

предлогов на, за; под-

бор признаков к пред-

мету. 

Пересказ не-

большого рас-

сказа близко к 

тексту, по 

предложен-

ному плану. 

Звук [к]. 

Выделение последнего 

согласного в слове; зву-

ковой анализ и синтез 

обратных слогов. 

 

Звук [кь]. 

Звуковой анализ  и син-

тез обратных слогов. 

4 не-

деля 

Новый 

год 

Расширение пред-

ставлений о ново-

годнем празднике. 

Рассказать, как 

встречают Новый 

год в разных стра-

нах. 

 Пересказ рас-

сказа от 1 – го 

лица. 

Звук [й] 

 Звуковой анализ и син-

тез обратных слогов. 

Звуки [й-ль]. 

Звуковой анализ и син-

тез обратных слогов. 

Воспроизведение раз-

личных сочетаний с пар-

ными звуками. 

 
Январь 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связная  

речь 

Фонетика 

2 неделя 

Рожде-

ствен-

ские 

празд-

ники 

Активизация словаря по 

теме 

Использование в речи пред-

логов на, за. 

Составле-

ние описа-

тельных 

рассказов 

по кар-

тине. 

Звук [б]  и звук 

[бь]. 

Выделение  

начального со-

гласного звука в 

слове. Звуковой 

анализ и синтез 

обратного слога. 

3 неделя 

Дикие 

живот-

ные и 

их дете-

ныши 

 

Представление о диких 

животных; установле-

ние связи между осо-

бенностями внешнего 

вида, поведением жи-

вотных  и условиями 

зимнего сезона. Знание 

названий детенышей 

животных. Подбор си-

нонимов и определений. 

Образование формы множе-

ственного числа существи-

тельных, согласование чис-

лительных с существитель-

ными; подбор определений. 

Формирование понятия рода 

существительных в связи с 

числительными один, одна 

и притяжательными место-

имениями моя, мой. 

 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа 

Звук [д]   и звук 

[дь]. 

Выделение 

начального со-

гласного звука в 

слове. Звуковой 

анализ и синтез 

обратных слогов. 

 

4 неделя 

Сталин-

град-

ская 

битва 

Активизация словаря по 

теме. Подбор синони-

мов. 

Образование формы множе-

ственного числа существи-

тельных, притяжательные 

прилагательные. Использо-

вание в речи предлога в. 

Составле-

ние описа-

тельных 

рассказов 

путем па-

раллель-

ного опи-

сания. 

Звук [г] и звук 

[гь]. 

Слышать глас-

ный звук в пря-

мом слоге или 

односложном 

слове типа: ма, 

го, гусь. Звуко-

вой анализ и 

синтез обратных 

слогов. 



 

 

Февраль 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связная  

речь 

Фонетика 

1 неделя 

Домаш-

ние  

Живот-

ные и их 

дете-

ныши 

Расширение  и 

углубление пред-

ставлений о  до-

машних живот-

ных и их детены-

шах. 

Образование существитель-

ных множественного числа; 

существительных с умень-

шительно - ласкательными 

суффиксами; использование 

в речи предлога под. Катего-

рия одушевленности предме-

тов (кто? что?) 

Составление 

описатель-

ных расска-

зов. 

 

Звуки [ы]. 

Слышать гласный 

звук в прямом слоге 

и односложном 

слове. Звуковой 

анализ  и синтез об-

ратного слога. 

 

2 неделя 

Домаш-

ние 

птицы 

 

Знание названий 

домашних птиц, 

их детенышей. 

Внешний вид, по-

вадки, условия 

жизни. Подбор 

синонимов. 

Образование формы множе-

ственного числа существи-

тельных, притяжательные 

прилагательные. Использова-

ние в речи предлога в. 

 

Составление 

описатель-

ных расска-

зов путем па-

раллельного 

описания. 

Звук [х]  и звук [хь]. 

Слышать гласный 

звук в прямом слоге 

или односложном 

слове типа: ма, го, 

гусь. Звуковой ана-

лиз и синтез обрат-

ных слогов. 

3 неделя 

Защит-

ники 

Отече-

ства 

Систематизирова-

ние знаний о Дне 

защитника Отече-

ства, героях Вели-

кой Отечествен-

ной войны. 

Согласование слов в предло-

жениях в роде, числе и па-

деже. Употребление предло-

гов в, на, под. Составление 

вопросом: умение граммати-

чески правильно строить 

предложения. 

 Звук [с] 

 Звуковой анализ и 

синтез обратных 

слогов. Слышать и 

выделять гласный 

звук из середины 

слова. Анализ и 

синтез прямого 

слога са. 

Звук [сь]. 

Звуковой анализ и 

синтез прямого 

слога. 

4 неделя 

Широ-

кая мас-

леница 

Активизация сло-

варя по теме. 

Согласование числительных 

с существительными. Ис-

пользование в речи суще-

ствительных в родительном 

падеже с предлогами без, из, 

у и составлять с ними пред-

ложения. 

Составление 

описатель-

ных расска-

зов по плану. 

 

Звук [з] и звук [зь]. 

Звуковой анализ  и 

синтез прямого 

слога. 

 

 

 

 

 

Март 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связная  

речь 

Фонетика 

1 неделя 

Мамин 

день 

Представление о 

профессиях мам. 

Знания о празд-

нике 8 Марта. 

Использование в речи предлога над. Составление  

рассказа по 

плану с опо-

рой на кар-

тинку. 

Звуки [с-

з]. 

Звуковой 

анализ и 

синтез 



 

прямого 

слога. 

2 неделя 

Все ра-

боты хо-

роши. 

Профес-

сии. 

 

Представления о 

профессиях, ору-

диях труда и ито-

говом продукте. 

Образование существительных и при-

лагательных с уменьшительно – ласка-

тельными суффиксами. Образование 

формы множественного числа суще-

ствительных.  Согласование существи-

тельных с прилагательными в роде 

числе и падеже. Использование в речи 

предлогов с, со. 

Пересказ. 

Составление 

рассказа по 

собственным 

наблюде-

ниям. 

Звук [ш]. 

Звуковой 

анализ и 

синтез од-

нослож-

ных слов 

типа шум.  

 

 

3 неделя 

Ранняя 

весна. 

Активизация 

словаря по теме. 

Подбор антони-

мов. Образова-

ние существи-

тельных с суф-

фиксами – ик-, -

ищ-. 

Образование глаголов при помощи 

приставок (см.Весна). 

Использование в речи предлога к 

(см.Перелетные птицы) 

Составление 

рассказа по 

серии карти-

нок.  

Звук [ж] 

  Анализ и 

синтез од-

нослож-

ных слов. 

 

4 неделя 

Рыбы. 

Представления о 

рыбах, их видах. 

Согласование числительных с суще-

ствительными, образование формы 

множественного числа существитель-

ных; составление простых распростра-

ненных предложений;  подбор призна-

ков и действий к предмету. 

Составление  

описатель-

ного рас-

сказа 

 

Звук [л] 

Звуковой 

анализ  и 

синтез од-

нослож-

ных слов. 

 

 

 

 

Апрель 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связная  

речь 

Фонетика 

1 неделя 

Одежда, 

обувь, го-

ловные 

уборы. 

Знание названий 

предметов 

одежды, обуви, 

головных уборов 

обобщающего 

слова. Закрепле-

ние деталей. 

Подбор синони-

мов 

Согласование числительных с 

существительными; изменение 

глаголов по временам, числам и 

родам. 

Использование в речи предлога 

от. 

Составление  

описатель-

ного рас-

сказа 

Звуки [ы-и]. 

Звуковой ана-

лиз и синтез од-

носложных 

слов; деление 

слов на слоги, 

составление 

слоговой схемы 

слова 

2 неделя 

Космос 

 

Знания о космосе, 

космонавтах.  

Образование существительных 

в форме множественного числа  

в именительном и родительном 

падежах (см. Чудо – вещи) 

Пересказ. 

Составление 

рассказа по 

собствен-

ным наблю-

дениям. 

Звуки [с - ш]. 

Деление слов на 

слоги. 

Полный анализ 

слов типа шум.  

 

3 неделя 

Перелет-

ные 

птицы 

Представление о 

характерных при-

знаках весны, 

представление о 

Образование глаголов при по-

мощи приставок (см.Весна). 

Использование в речи предлога 

к (см.Перелетные птицы) 

Составление 

описатель-

ного рас-

сказа. 

Звук [р] 

  Анализ и син-

тез однослож-

ных слов. 



 

жизни растений 

весной.  

Знание о птицах, 

понятие водопла-

вающие и пере-

летные. Подбор 

слов – антонимов 

 

 

4 неделя 

Виды 

транс-

порта. 

ПДД. 

Представления о 

транспорте, его 

видах 

Согласование числительных с 

существительными, образова-

ние формы множественного 

числа существительных; со-

ставление простых распростра-

ненных предложений;  подбор 

признаков и действий к пред-

мету. 

Составление 

рассказа по 

серии карти-

нок. 

Звуки [рь]. 

Звуковой ана-

лиз и синтез од-

носложных и 

двусложных 

слов типа мак, 

мама. 

 

 

 

Май 

Дни  

недели 

Лексика Грамматика Связная  

речь 

Фонетика 

1 не-

деля 

Цветы 

Знание назва-

ний цветов и 

обобщающего 

слова 

Различение са-

довых и поле-

вых цветов. 

Подбор признаков; согласование 

числительных с существитель-

ными и прилагательными; образо-

вание форм множественного 

числа существительных в имени-

тельном и родительном падежах. 

Составление  

описательных 

рассказов 

Звуки [р -рь]. 

Звуковой ана-

лиз и синтез 

односложных 

и двусложных 

слов.  

 

2 не-

деля 

День 

По-

беды. 

 

Ознакомление с 

праздником 

Днем Победы.  

Образование существительных 

родительного падежа; согласова-

ние числительных с существи-

тельными. 

 

Пересказ рас-

сказа. 

Звуки [р-л] 

Звуковой   ана-

лиз и синтез 

односложных 

и двусложных 

слов. Деление 

слов на слоги. 

3 не-

деля 

Насе-

комые 

Обобщение и 

расширение 

знаний о жизни 

насекомых вес-

ной. Вредных и 

полезных насе-

комых. 

Образование существительных в 

форме множественного числа 

именительного и родительного 

падежа; существительные с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами; согласование числи-

тельных с существительными; 

подбор признаков к предмету. 

Пересказ рас-

сказа по вопро-

сам и с опорой 

на предметные 

картинки. 

 

Звуко-слого-

вой анализ  и 

синтез одно-

сложных слов 

и двусложных 

слов. 

 

4 не-

деля 

Лето. 

Лес. 

Представления 

о характерных 

признаках лета, 

о жизни расте-

ний летом. Зна-

ние понятия 

«Лес».  

Анализ предложений без предло-

гов и с предлогами. 

Развитие диало-

гической формы 

речи, умение за-

давать вопросы 

и грамотно отве-

чать на них. 

(см.Посуда) 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Деление слов 

на слоги; звуко 

– слоговой 

анализ и син-

тез слов. 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

работы с детьми 6 – 7  лет. 

 
Сентябрь 

Дни  

не-

дели 

Тема-

тика 

Лексика Грамматика Связная 

речь   

Произно-

шение 

Грамота 

1.  Школа Расширение представ-

лений о школе, учебе, 

школьных принадлеж-

ностях 

Составление 

трехсловных 

предложений. 

Построение 

фразы по 

опорной 

схеме. 

Состав-

ление 

рассказа 

по кар-

тинке 

Знание тер-

минов 

«гласный» и 

«соглас-

ный» звук. 

Звуковой 

анализ и 

синтез од-

носложных 

слов типа 

«дом». Де-

ление слов 

на слоги. 

 

2. Деревья 

и ку-

стар-

ники 

Дифференциация дере-

вьев и лесов. Строение 

дерева. Подбор род-

ственных слов; слов – 

действий к названию 

растений. 

Составление 

простых рас-

пространен-

ных предложе-

ний; предло-

жений по 

опорным сло-

вам. Согласо-

вание суще-

ствительных с 

прилагатель-

ными. Суще-

ствительные в 

род.падеже. 

Пересказ 

текста 

«В 

лесу». 

Знание тер-

минов 

«гласный» и 

«соглас-

ный» звук. 

Звуковой 

анализ и 

синтез од-

носложных 

слов типа 

«дом». Де-

ление слов 

на слоги.  

 

3. Мой 

дом, го-

род. 

Закрепление зна-

ний о своей 

стране, своем го-

роде, объясне-

ние его назва-

ния. Домашний 

адрес и адрес 

д/с. 

 

Образование 

притяжатель-

ных прилага-

тельных; сов с 

увеличитель-

ным 

суффиксом –

ищ-. Составле-

ние предложе-

ний по опор-

ным словам 

Состав-

ление 

рассказа 

по серии 

карти-

нок. 

Звук [а]. 

Выделение 

звука из 

начала и се-

редины 

слова. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и синтез 

слов типа 

«мак». 

   Буква А. 

Выклады-

вание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаре-

тов, штри-

ховка. 

Нахожде-

ние буквы 

среди дру-

гих. 

4. Фрукты 

- сад 

Закрепление названий 

фруктов. Подбор опре-

делений. 

Согласование 

формы роди-

тельного па-

дежа в сочета-

Состав-

ление 

рассказа 

по сю-

жетной 

        Звук 

[у]. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и синтез 

   Буква У. 

Выклады-

вание 

буквы из 



 

 

Октябрь 

Дни  

не-

дели 

Тематика Лексика Грамма-

тика 

Связная 

речь 

Произно-

шение 

Грамота 

1. Осень Знание осен-

них месяцев, 

Характерных 

признаков 

осени. Знание 

основных цве-

тов и их от-

тенков. 

Образование 

относитель-

ных прила-

гательных, 

глаголов с 

пристав-

ками. Со-

ставление 

предложе-

ний со сло-

вами, обо-

значающими 

признаки 

действия. 

Пересказ 

рассказа 

близко к 

тексту 

«Осень». 

         Звук 

[о]. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и син-

тез слов 

типа 

«окна», 

«осы», 

«кони». 

  Буква О. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение 

трафаретов, штри-

ховка. Нахождение 

буквы среди дру-

гих. 

Звуко-буквенный 

анализ слова  «иау», 

«уаи». 

нии со сло-

вами нет, 

много, мало, 

от 5-10. Суще-

ствительные в 

род.падеже с 

предлогами и 

без. Составле-

ние предложе-

ний со сло-

вами обознача-

ющими при-

знак. 

кар-

тинке. 

слов типа 

«пух», 

«усы», 

«луна». 

палочек; 

обведение 

трафаре-

тов, штри-

ховка. 

Нахожде-

ние буквы 

среди дру-

гих. 

Звуко-бук-

венный 

анализ 

слов «ау», 

«уа». 

5. Овощи-

фрукты-

ягоды. 

Ягоды и их название, 

где растут. Дифферен-

циация овощей-фрук-

тов-ягод. Подбор род-

ственных слов. 

Образование 

относительных 

прилагатель-

ных. Согласо-

вание суще-

ствительных с 

числитель-

ными. Состав-

ление сложно-

сочиненных 

предложений с 

союзом «а». 

Состав-

ление 

рассказа 

по сю-

жетной 

картинке 

«Осен-

няя кор-

зинка» 

         Звук 

[и]. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и синтез 

слов типа 

«Ира», 

«игла», 

«кино». 

   Буква И. 

Выклады-

вание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаре-

тов, штри-

ховка. 

Нахожде-

ние буквы 

среди дру-

гих. 

Звуко-бук-

венный 

анализ 

слова  

«иа». 



 

2. Труд лю-

дейосе-

нью.Хлеб. 

Уточнить и 

расширить 

знания об 

уборке уро-

жая. Знать, 

кто делает 

хлеб, где и из 

чего; из каких 

зерновых 

культур де-

лают муку; 

какие бывают 

виды хлеба, 

хлебобулоч-

ных изделий. 

Познакомит с 

сельскохозяй-

ственными 

машинами. 

Составление 

простых 

распростра-

ненных 

предложе-

ний; предло-

жений по 

опорным 

словам. Со-

гласование 

существи-

тельных с 

прилагатель-

ными .Обра-

зование су-

ществитель-

ных в роди-

тельном па-

деже. 

Составле-

ние рас-

сказа по 

картине 

«Уборка 

хлеба». 

       Звук 

[ы]. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и син-

тез слов 

типа 

«дым», 

«шары». 

  Буква Ы. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение 

трафаретов, штри-

ховка. Нахождение 

буквы среди дру-

гих. 

 

3. Я познаю 

себя. 

 Составление 

предложе-

ний с име-

нами суще-

ствитель-

ными в ед. и 

мн. числе  

винитель-

ного падежа 

с предло-

гами в, на. 

Образование 

слова с ос-

новой на 

мягкий знак 

и беглой 

гласной в 

корне. 

Составле-

ние  опи-

сатель-

ного рас-

сказа о 

себе по 

схеме. 

Звуки  

[м],[мь]. 

Дифферен-

циация зву-

ков  по 

твердости-

мягкости. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и син-

тез слов 

типа «мох», 

«муха». 

Графиче-

ский анализ 

предложе-

ний без 

предлогов. 

Буква М. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение 

трафаретов, штри-

ховка. 

Выкладывание из 

букв слогов: ам, ум, 

ом, им, и слова 

«ау». 

4. Моя се-

мья. 

Знания о се-

мье, родствен-

ных отноше-

ниях. Образо-

вание антони-

мов и синони-

мов. 

Составление 

предложе-

ний с пред-

логами с, со, 

без. Согла-

сование ко-

личествен-

ных числи-

тельных с 

существи-

тельными в 

творитель-

ном падеже.  

Составле-

ние рас-

сказа о 

своей се-

мье. 

Звуки  

[н],[нь]. 

Дифферен-

циация зву-

ков  по 

твердости-

мягкости. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и син-

тез слов 

типа 

«ноты», 

«кони». 

Графиче-

ский анализ 

Буква Н. 

Выкладывание 

буквы из палочек; 

обведение 

трафаретов, штри-

ховка. 

Выкладывание из 

букв слогов: ан, он, 

ун,ин,на,но,ну,ны, 

Чтение предложе-

ний. 



 

предложе-

ний без 

предлогов 

 

Ноябрь 

Дни  

не-

дели 

Тема-

тика 

Лексика Грамматика Связная 

речь 

Произно-

шение 

Грамота 

1. Русская 

народ-

ная иг-

рушка. 

Познакомить с 

русскими 

народными иг-

рушками, назва-

ние материала, 

из которого они 

сделаны. Позна-

комить с народ-

ными умель-

цами и народ-

ными промыс-

лами. 

Составление 

предложений с 

предлогами с, 

со, без. Согла-

сование коли-

чественных 

числительных 

с существи-

тельными в 

творительном 

падеже 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа о 

русской 

народной 

игрушке. 

         Звук 

[Х]. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и син-

тез слов 

типа 

«муха» 

  Буква Х. 

Выкладывание 

слогов и слов из 

разрезной азбуки, 

их чтение. Звуко-

буквенныйанализ 

слов типа «мох», 

«уха», «мухи». 

Анализ и выкла-

дывание из букв 

предложения «У 

Нины уха». 

2. Мебель, 

посуда. 

Знание названия 

мебели, ее ча-

стей.  Диффе-

ренциация ку-

хонной, столо-

вой, чайной по-

суды. Части по-

суды, из чего 

сделана. Подбор 

антонимов и си-

нонимов. 

Согласование 

существитель-

ных с глаго-

лами в роде и 

числе. Состав-

ление предло-

жений с пред-

логами между, 

через. 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа 

по плану. 

Звуки  

[к],[кь]. 

Диффе-

ренциация 

звуков  по 

твердости-

мягкости. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и син-

тез слов 

типа 

«каша», 

«маки».  

  Буква К. 

Выкладывание 

слогов, слов из 

разрезной азбуки. 

Звуко-буквенный 

анализ слова 

«мука». Чтение 

предложений. 

 

3. Библио-

тека. 

Расширение и 

обобщение 

представлений о 

библиотеке о 

профессии биб-

лиотекаря. 

Учить подби-

рать признак к 

предмету, род-

ственные слова. 

Составление 

предложений с 

предлогом пе-

ред. 

Составле-

ние   рас-

сказа по 

серии сю-

жетных 

картинок. 

Звуки  

[т],[ть]. 

Диффе-

ренциация 

звуков  по 

твердости-

мягкости. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и син-

тез слов 

типа 

«танк», 

«киты».  

Буква Т. 

Выкладывание 

предложений из 

разрезной азбуки. 

Звуко-буквенный 

анализ слов 

«танк», «Тома». 

4. Элек-

тропри-

боры. 

Знание понятия 

«Электропри-

боры». 

Составление 

предложений с 

предлогом 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа 

по плану. 

Звуки  

[п],[пь]. 

Диффе-

ренциация 

звуков  по 

Буква П. 

Выкладывание и 

чтение слогов и 



 

возле. Распро-

страненные 

предложения. 

твердости-

мягкости. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и син-

тез слов. 

Звуковой 

диктант. 

слов из букв раз-

резной азбуки. 

Чтение таблиц. 

 

Декабрь 

Дни  

не-

дели 

Тема-

тика 

Лексика Грамматика Связная 

речь 

Произноше-

ние 

Грамота 

1. Зима. Знания о 

зиме, зимних 

явлениях в 

природе. 

Подбор род-

ственных 

слов. 

Составление 

предложений с 

предлогом 

возле. Распро-

страненные 

предложения. 

Пересказ 

рассказов 

«Зима», 

«Белые 

мухи». 

         Звук [В]. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов. 

Подбор слов к 

схеме. 

  Буква В. 

Выкладывание и 

чтение слогов и 

слов из разрез-

ной азбуки. Чте-

ние таблиц. 

2. Зимую-

щие 

птицы. 

Знания о зи-

мующих пти-

цах; почему 

зимой их 

нужно под-

кармливать. 

Согласование 

прилагатель-

ных с суще-

ствительными 

в форме вини-

тельного па-

дежа ед. и мн. 

числа. 

Составле-

ние рас-

сказа по 

серии кар-

тинок. 

Звуки  [г],[гь]. 

Дифференциа-

ция звуков  по 

твердости-

мягкости. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

типа «вагон», 

«ноги». Звуко-

вой диктант. 

  Буква Г. 

Выкладывание 

слогов, слов из 

разрезной аз-

буки. Звуко-бук-

венный анализ 

слов. Анализ и 

выкладывание 

предложения: 

Вот Инга и 

Вова. 

3. Зимние 

развле-

чения. 

Знание назва-

ний зимних 

игр, зимнего 

спортивного 

инвентаря. 

Выделение в 

предложении и 

правильное 

употребление 

предлога из – 

под. Уточнение 

пространствен-

ного значения 

предлога. 

Составле-

ние   рас-

сказа по 

собствен-

ным 

наблюде-

ниям. 

Звуки  [б],[п]. 

Дифференциа-

ция звуков  по 

звонкости – 

глухости. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов. 

Графический 

анализ пред-

ложений с 

предлогами и 

без них. 

Буква Б. 

Выкладывание и 

чтение слогов, 

слов,  предложе-

ний из разрез-

ной азбуки. Чте-

ние таблиц. 

4. Новый 

год. 

Расширение 

представле-

ний о ново-

годнем 

празднике. 

Как встре-

чают Новый 

год в разных 

странах. 

Словообразова-

ние: употребле-

ние имен суще-

ствительных в 

дательном па-

деже. 

Пересказ 

рассказа 

«Елка». 

     Звуки  

[д],[дь]. 

Дифференциа-

ция звуков  по 

твердости-

мягкости. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов со 

    Буква Д. 

Обведение тра-

фаретов, штри-

ховка. 

Выкладывание и 

чтение слогов и 

слов из букв раз-

резной азбуки. 

Чтение таблиц. 



 

стечением со-

гласных. 

  

Январь 

Дни  

не-

дели 

Тема-

тика 

Лексика Грамматика Связная      

речь 

Произноше-

ние 

Гра-

мота 

2. Рожде-

ствен-

ские 

празд-

ники. 

Расширение 

знаний о рож-

дественских 

праздника и 

обрядах рус-

ского народа. 

Подбор сино-

нимов. 

Образование притя-

жательных прилага-

тельных. 

Пересказ рас-

сказа по ро-

лям. 

Звуки  

[т],[д]. 

Дифферен-

циация зву-

ков  по звон-

кости – глу-

хости. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

со стечением 

согласных. 

Буква Е. 

Обведе-

ние тра-

фарета, 

штри-

ховка. 

Выкла-

дывание 

и чте-

ние сло-

гов, 

слов из 

букв 

разрез-

ной аз-

буки. 

Чтение 

таблиц. 

3. Дикие 

живот-

ные и их 

детё-

ныши. 

Знание диких 

животных, их 

повадки. За-

крепление 

названий де-

тенышей ди-

ких живот-

ных. 

Образование слов с 

уменьшительными 

суффиксами – очк-, -

ечк-, -онок-, -енок-. 

Согласование коли-

чественных числи-

тельных с существи-

тельными в твор. па-

деже. Образование 

притяжательных при-

лагательных и слож-

ных прилагательных. 

Составление 

рассказа по 

серии карти-

нок. 

         Звук 

[ф]. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

со стечением 

согласных. 

Звуковой 

диктант. 

Буква 

Ф. 

Обведе-

ние тра-

фарета, 

штри-

ховка. 

Преоб-

разова-

ние сло-

гов в 

слова 

путем 

наращи-

вания 

букв. 

Чтение 

таблиц. 

4. Сталин-

град-

ская 

битва. 

Закрепление 

знаний о Ве-

ликой Отече-

ственной 

войне о Ста-

линградской 

битве. 

Согласование числи-

тельных с существи-

тельными. 

Пересказ рас-

сказа. 

Звуки  

[с],[сь]. 

Дифферен-

циация зву-

ков  по твер-

дости-мягко-

сти. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

Буква 

С. 

Звуко – 

буквен-

ный 

анализ 

слов 

типа 

«ступа». 



 

со стечением 

согласных. 

Выкла-

дывание 

слов и 

предло-

жений 

из букв 

разрез-

ной аз-

буки. 

Чтение 

таблиц. 

 

Февраль 

Дни  

не-

дели 

Тема-

тика 

Лексика Грамматика Связная 

речь 

Произноше-

ние 

Грамота 

1. Живот-

ные 

жарких 

стран. 

Знание живот-

ных жарких 

стран, их дете-

нышей, внеш-

ние признаки, 

строение, пита-

ние, характер-

ные повадки. 

Подбор эпите-

тов, синони-

мов. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Согласование 

числительных с 

существитель-

ными. 

Пересказ 

«Сказка про 

льва»  с опо-

рой на пред-

метные кар-

тинки. 

         Звук 

[й]. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

типа «стой». 

  Буква Й. 

Выкладыва-

ние и чтение 

слогов, слов, 

предложе-

ний из раз-

резной аз-

буки. Чтение 

таблиц. 

2. Живот-

ные Се-

вера. 

Знакомство с 

обобщающим 

словом. Усло-

вия жизни жи-

вотных на 

Крайнем Се-

вере. 

Уточнение про-

странственного 

значения пред-

лога из-за, со-

ставление с ним 

предложений. 

Образование су-

ществительных в 

форме  мн. числа 

в им. и  род.па-

деже. 

Составление 

описатель-

ного рас-

сказа по 

плану. 

       Звуки  

[с],[з]. 

Дифферен-

циация зву-

ков  по звон-

кости – глу-

хости. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

типа со сте-

чением со-

гласных. 

Подбор слов 

к схемам. 

  Буква З. 

Выкладыва-

ние слов и 

предложе-

ний  из раз-

резной аз-

буки 

Чтение таб-

лиц. 

3. Наша 

Армия. 

Знание об ар-

мии, представ-

ление о родах 

войск, военной 

технике, воен-

ных профес-

сиях. 

Образование су-

ществительных в 

форме множе-

ственного числа 

родительного па-

дежа. 

Составление   

рассказа по 

серии кар-

тин. 

            Звуки  

[л]. 

Звуко – сло-

говой анализ 

и синтез 

слов со сте-

чением со-

гласных. 

Звуковой 

диктант. 

Буква Л. 

Выкладыва-

ние   слов и  

предложе-

ний. Чтение 

таблиц. 



 

4. Широ-

кая 

Масле-

ница. 

Про-

дукты 

пита-

ния. 

Расширение 

представлений 

о праздновании 

и русских обря-

дах праздника. 

Закрепление 

представлений 

о продуктах пи-

тания. Знание 

названий блюд. 

Образование 

прилагательных 

с противополож-

ным значением. 

Образование от-

носительных 

прилагательных. 

Составление 

описатель-

ного рас-

сказа по 

плану, со-

ставленному 

вместе с 

детьми. 

     Звук  [ш]. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

со стече-

нием соглас-

ных. 

    Буква Ш. 

Выкладыва-

ние буквы из 

палочек. 

Преобразо-

вание слогов 

в слова. 

Выкладыва-

ние и чтение 

слогов и 

слов из букв 

разрезной 

азбуки. Чте-

ние таблиц. 

Правило 

правописа-

ния ши. 

 

Март 

Дни  

не-

дели 

Тема-

тика 

Лексика Грамматика Связная 

речь 

Произноше-

ние 

Грамота 

1. Мамин 

день. 

Знание о 

празднике 8 

Марта. Под-

бор родствен-

ных слов. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

сложносочинен-

ных предложе-

ний с союзом а. 

Составление 

творческих 

рассказов по 

плану. 

         Звук [р]. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов со 

стечением со-

гласных. Ана-

лиз предложе-

ний с предло-

гами и без 

них. 

  Буква Р. 

Выкладыва-

ние и чтение 

слов, предло-

жений из 

разрезной аз-

буки. Чтение 

таблиц. 

Буквенный 

диктант. 

2. Все про-

фессии 

хороши. 

Закрепление 

названий про-

фессий. Рас-

ширение зна-

ний об ин-

струментах, 

используемых 

в разных про-

фессиях. 

Образование от-

носительных 

прилагательных. 

Составление 

предложений со 

словами, имею-

щими форму 

только ед. или 

только множе-

ственного числа. 

Составление  

рассказа  

«Кем ты хо-

чешь быть?» 

       Звуки  

[ж],[з]. 

Дифференци-

ация звуков  

на слух и в 

произноше-

нии. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

разной слого-

вой струк-

туры. 

  Буква Ж. 

Выкладыва-

ние слов и 

предложений  

из разрезной 

азбуки 

Чтение таб-

лиц. Пра-

вило право-

писания жи. 

3. Ранняя 

весна. 

Перво-

цветы. 

Закрепление 

примет и при-

знаков ранней 

весны. Назва-

ние первоцве-

тов. 

Составление 

сложных предло-

жений, выража-

ющих причину 

или действие. 

Составление 

описатель-

ного рас-

сказа по 

плану. 

 Развитие фо-

нематиче-

ского воспри-

ятия.       

Буква Ё. 

Выкладыва-

ние   слов и  

предложе-

ний. Преоб-

разование 

слогов и 

слов. Чтение 



 

таблиц. От-

гадывание 

ребусов. 

4. Ком-

натные 

расте-

ния. 

 Образование 

прилагательных 

с противополож-

ным значением. 

 

Составление 

описатель-

ного рас-

сказа по 

плану, со-

ставленному 

вместе с 

детьми. 

       Звуки  

[ж],[з]. 

Дифференци-

ация звуков  

на слух и в 

произноше-

нии. 

Звуко-слого-

вой анализ и 

синтез слов 

разной слого-

вой струк-

туры 

    Буква Ц. 

Выкладыва-

ние и чтение 

слогов и 

слов из букв 

разрезной аз-

буки. Чтение 

таблиц. От-

гадывание 

ребусов. 

 

Апрель 

Дни  

не-

дели 

Тема-

тика 

Лексика Грамматика Связная 

речь 

Произно-

шение 

Грамота 

1. Одежда 

– обувь - 

голов-

ные 

уборы. 

Закрепление 

названий 

одежды, обуви, 

головных убо-

ров, их частей.  

Умение диф-

ференцировать 

эти понятия. 

Составление пред-

ложений c названи-

ями предметов ср. 

рода вед.и  мн. 

Числе именитель-

ного и родитель-

ного падежа. Согла-

сование числитель-

ных с прилагатель-

ными и существи-

тельными. 

Составле-

ние описа-

тельных 

рассказов 

по плану. 

Развитие 

фонемати-

ческого 

слуха. Звуко 

– слоговой 

анализ и 

синтез слов. 

Подбор 

слов к 

схеме. 

  Буква Я. 

Выклады-

вание и 

чтение 

слов, пред-

ложений из 

разрезной 

азбуки. 

Чтение таб-

лиц. 

Буквенный 

диктант. 

2. Космос. Знания о кос-

мосе, космо-

навтах. 

Употребление в 

речи несклоняемых 

существительных. 

Образование суще-

ствительных мно-

жественного числа 

в именительном и 

родительном па-

деже. 

Пересказ 

рассказа 

«Первый 

космо-

навт». 

       Звуки  

[ч],[ть]. 

Дифферен-

циация зву-

ков  на слух 

и в произно-

шении. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и синтез 

слов со сте-

чением со-

гласных.. 

  Буква Ч. 

Выклады-

вание слов 

и предло-

жений  из 

разрезной 

азбуки 

Чтение таб-

лиц. Пра-

вило право-

писания ча, 

чу. 

3. Живая 

земля. 

Перна-

тые дру-

зья. 

Знание назва-

ний перелет-

ных птиц, 

внешние при-

знаки, строе-

ние, питание. 

Употребление в 

предложении форм 

род. падежа в зна-

чении принадлеж-

ности без предлога 

и с предлогом у. 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа по 

плану. 

 Звук [э]. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и синтез 

слов со сте-

чением со-

гласных.      

Буква Э. 

Выклады-

вание   слов 

и  предло-

жений. 

Преобразо-



 

Подбор эпите-

тов. 

Образование суще-

ствительных мно-

жественного числа; 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

вание сло-

гов и слов. 

Чтение таб-

лиц и изо-

графов. 

4. Виды 

транс-

порта. 

ПДД. 

Систематизи-

рование пред-

ставлений о 

транспорте, 

его видах; о 

профессиях на 

транспорте. За-

крепить пра-

вила дорож-

ного движе-

ния. 

Составление пред-

ложений с предло-

гами в сочетании с 

несклоняемыми су-

ществительными. 

 

Составле-

ние описа-

тельного 

рассказа по 

плану, со-

ставлен-

ному вме-

сте с 

детьми. 

       Звук  

[щ]. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и синтез 

слов. Под-

бор слов к 

схемам со 

стечением 

согласных. 

    Буква Щ. 

Выклады-

вание и 

чтение сло-

гов и слов 

из букв раз-

резной аз-

буки. Чте-

ние таблиц. 

Правило 

правописа-

ния ща, щу. 

  

 

Май 

Дни  

не-

дел

и 

Тематика Лексика Грамматика Связная 

речь 

Произно-

шение 

Грамота 

1. Цветы Закрепление 

названий цве-

тов, их строе-

ние, условия 

для произраста-

ния. Подбор 

эпитетов 

Повелительное 

наклонение гла-

гола. Предлог 

около. 

Составление 

описатель-

ного рассказа. 

Звуки 

[ч],[ц],[ть]. 

Развитие 

фонематиче-

ского слуха. 

Звуко – сло-

говой ана-

лиз и синтез 

слов со сте-

чением со-

гласных. 

  Буква Ю. 

Выкладыва-

ние слов и 

предложений  

из разрезной 

азбуки 

Чтение таб-

лиц.  

Отгадывание 

ребусов. 

2. День По-

беды! 

Расширение 

представлений о 

Дне Победы, ге-

роях Великой 

Отечественной 

войны. 

Глаголы с раз-

личными при-

ставками. 

Пересказ рас-

сказа Л.Кас-

силя 

«Сестра». 

       Звуки  

[ч],[щ]. 

Дифферен-

циация зву-

ков  на слух 

и в произно-

шении. 

Звуко-сло-

говой ана-

лиз и синтез 

слов со сте-

чением со-

гласных. 

Подбор слов 

к схемам. 

  Гласные 

буквы. 

Преобразова-

ние слогов и 

слов. 

Выкладыва-

ние предло-

жений. 

Чтение таб-

лиц.  



 

3. Насекомые. Расширение 

знаний о жизни 

насекомых вес-

ной. 

Подбор наречий  

с противополож-

ным значением. 

Составление 

творческих  

рассказов  по 

плану. 

Звуки 

[ч],[ш],[щ]. 

Дифферен-

циация зву-

ков на слух 

и в произно-

шении. 

Звуко – сло-

говой ана-

лиз и синтез 

слов типа 

«часовщик»       

Мягкий знак 

Ь. 

Выкладыва-

ние   слов с 

буквой Ь .Вы-

кладывание 

предложений 

и их чтение. 

4. Лес. Лето. Систематизиро-

вание представ-

ления о лете, 

его приметах. 

Закрепление 

пройденного ма-

териала. 

 

Составление 

творческих 

рассказов. 

     Закрепле-

ние прой-

денного ма-

териала. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

  
2.5 8. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с ТНР  
 Программа коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом раз-

витии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных воз-

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 - коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методиче-

ской помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздей-

ствия.  

 Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удо-

влетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления нерече-

вых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего воз-

можность 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 ак-

тивного включения в коррекционноразвивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

  Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной об-

разовательной организации включает: 

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

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



 

- социально-коммуникативное развитие;  

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

- познавательное развитие, - развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью макси-

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образо-

вательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования детей с ТНР. 

  Направления работы  

 Программа коррекционной работы с дошкольниками с ТНР включает в себя взаимосвя-

занные направления, отражающие ее основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у воспитанников с ТНР осо-

бых потребностей в адаптации к освоению Программы, проведение комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях дошкольной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной специа-

лизированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психо-

физическом и речевом развитии дошкольников с ТНР;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ТНР в освоении Программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации дошкольников с ТНР;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дошкольников с ТНР, с 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями).  

 Содержание направлений работы  
 Диагностическая работа включает: 

 - изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях дошкольников с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медикопедагогической комиссии; 

 - комплексный сбор сведений о дошкольниках с ТНР на основании диагностической инфор-

мации от специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития дошкольников с 

ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у дошкольников с ТНР;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания дошкольников с 

ТНР; 

 - анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, ме-

тодов коррекционной помощи дошкольникам с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития дошкольников с ТНР, их успешности в осво-

ении Программы с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  Кор-

рекционно-развивающая работа включает: 

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

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

 - совершенствование коммуникативной деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у до-

школьников с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи);  



 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации дошкольников с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка дошкольного возраста, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах дет-

ской деятельности, различных коммуникативных ситуациях.  

 Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

дошкольниками с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивиду-

ально-ориентированных методов и приемов работы с детьми данной категории;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-

ционно-развивающего обучения дошкольников с ТНР.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образо-

вательного процесса (педагогам и родителям (законным представителям)), вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения дошкольников с ТНР; 

 - проведение тематического обсуждения индивидуальнотипологических особенностей до-

школьников с ТНР с участниками образовательного процесса (педагогами и родителями (за-

конным представителям)).  

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровожде-

ния, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потен-

циальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потреб-

ностей.  

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием ком-

понентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень), 

механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появле-

ния вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дис-

калькулия в школьном возрасте).  

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы яв-

ляются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онто-

генетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), син-

таксического, семантического компонентов языковой способности;  

 - овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использова-

ния в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор опре-

деленных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспе-

чивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует обра-

зовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыко-



 

вого развития детей, психологической, моторнодвигательной базы речи, профилактикой по-

тенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошколь-

ного образования для детей с ТНР.  

 Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 - описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения до-

школьника с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса: 

 Центральным смысловым ядром для создания оптимальных условий развития, воспита-

ния, социализации и адаптации дошкольников с ОВЗ в Организации является психолого-педа-

гогический консилиум (ППк). Его деятельность направлена на психолого-педагогическое со-

провождение детей данной группы:  выявление детей с проблемами в развитии, направление 

их на ПМПК с организацией последующего комплексного сопровождения с привлечением 

учителя – логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче-

ской культуре. Комплексное изучение всех сторон развития детей, выбор методов коррекции, 

адекватных структуре нарушения развития, отбор содержания образования осуществляется в 

тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуальнопсихологических особен-

ностей детей с ОВЗ.  

 Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, условия их вос-

питания в семье анализируются на заседании ППк. Такой подход позволяет определить психо-

лого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей ра-

боты с каждым ребенком с ТНР. По данным обследования коллегиально составляется заклю-

чение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми специа-

листами, работающими с ребенком, а также родителями.  

 Учитель-логопед организует взаимодействие педагогов (воспитателей, педагога-психо-

лога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и родителей в кор-

рекционно-образовательном процессе Организации. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНР. 

 Каждый из педагогов, реализуя свои задач, принимает участие в формировании и за-

креплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших пси-

хических процессов и укреплении здоровья.  

 Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. Учи-

тель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, 

включают родителей в коррекционноразвивающий процесс, в участие в работе круглых сто-

лов, совместных  мероприятиях, оказывая тем самым психолого-педагогическую, консульта-

тивную, просветительскую и рекомендательную помощь семьям по развитию дошкольника с 

ТНР. Посещая индивидуальные и подгрупповые занятия у учителя-логопеда или воспитателя, 

родители овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с 

детьми дома. В тетрадях взаимодействия родителям предлагаются практические задания, 

направленные на развитие речевых процессов у детей. 

  Развивающая предметно-пространственная среда для дошкольников с ТНР имеет кор-

рекционную направленность, поэтому в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные 

для развития произносительной, лексическо-грамматической и связной формы речи.  Со-

держание игр определяется с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лек-

сической темы. 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности:  



 

Специальными условиями получения образования дошкольниками с ТНР являются:  

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности развития детей с ТНР; 

  использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных);  

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов Организации при реализации АОП;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом и 

психологом; 

  обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности, са-

мостоятельной деятельности детей с ТНР,  режимных моментов с использованием вариатив-

ных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта каждого ребенка с ТНР.  

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-

ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими тя-

желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания на 

этапе дошкольного детства.  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах их 

комплексного и всестороннего обследования. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

 5. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяю-

щий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

 Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, осо-

бенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-

сти и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение ребенка, оценивающее соответствие его интеллекту-

альных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; 

 в) специально организованное логопедическое обследование ребенка, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и органи-

зованной коммуникации. 

  6. Принцип учета возрастных особенностей ребенка, ориентирующий на подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям. 

  7. Принцип динамического изучения ребенка, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового раз-

вития и компенсаторные возможности дошкольника. 

  8. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволя-

ющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер ре-

чевых нарушений, и соответственно с этим, определить адекватные пути и направления кор-

рекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития у ребенка. 

 Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, 

обеспечивающих образование детей с ТНР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание таких ситуаций, в которых дошкольникам с ТНР предоставляется возможность выбора 



 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структу-

рой 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 детей с ТНР, стимули-

рование самооценки.   

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития детей с ТНР, с учетом необ-

ходимости развития вербальных и невербальных компонентов в разных видах игры.  

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию дошкольников с ТНР и сохранению их индивидуальности.  

  5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом осо-

бенностей развития и образовательных потребностей детей с ТНР.  

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития детей дошколь-

ного возраста с ТНР. 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий:  

 При необходимости роль тьютера (ассистента) выполняет помощник воспитателя: со-

провождение детей на непосредственно-образовательную деятельность с учителем –логопе-

дом. 

 - взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, спе-

циалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или ин-

структора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья: 

  Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР определяется строгой, про-

думанной системой, суть которой заключается в интегрировании логопедии в образовательный 

процесс жизнедеятельности детей.   

 Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, взаимодействие 

логопеда и воспитателей (при разных функциональных задачах и методах коррекционной ра-

боты).  

 Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности организуется в со-

ответствии с возрастными потребностями, функциональными и индивидуальными особенно-

стями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта.  

 

Функции учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы в соответствии с кален-

дарно-тематическим планированием  

 

Учитель-логопед - на групповых занятиях 

знакомит ребенка с лексикограмматиче-

скими категориями, выявляя трудности, над 

которыми необходимо работать на индиви-

дуальных занятиях 

Воспитатель - проводит занятия согласно 

установленному расписанию образователь-

ной деятельности с учетом лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует словар-

ный запас детей в процессе режимных мо-

ментов (сборы на прогулку, дежурство, умы-

вание, игра); - систематически контролирует 



 

грамматическую правильность речи детей в 

течение всего времени общения с ним. 

 

Работа воспитателя и учителя-логопеда при коррекции звукопроизношения 

 

Учитель-логопед - исправляет нарушения 

речи: готовит артикуляционный уклад де-

фектных звуков, ставит их, автоматизирует. 

Воспитатель - под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной работе: 

активизирует поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах. 

 

Подготовительный этап 

 

Учитель-логопед - вырабатывает и трени-

рует движения артикуляционного аппарата, 

которые были неправильными или совсем 

отсутствовали. 

Воспитатель - по заданию логопеда в игро-

вой форме закрепляет у детей положения и 

движения органов артикуляционного аппа-

рата. 

 

Этап появления звука 

 

Учитель – логопед постепенно вводит по-

ставленный звук в речь (в слог, слово, пред-

ложение, потешки, стихи, связную речь). 

Воспитатель закрепляет произнесение по-

ставленного логопедом звука, фиксируя вни-

мание ребенка на его звучании и артикуля-

ции, используя картинкисимволы и звуко-

подражания. 

 

Этап усвоения звука (правильное произношение звука) 

 

Учитель-логопед автоматизирует постав-

ленные звуки, дифференцирует их на слух и 

в произношении. 

Воспитатель по заданию логопеда закреп-

ляет поставленный логопедом звук, диффе-

ренцирует со смешиваемыми фонемами на 

слух и в произношении, используя речевой 

материал, рекомендуемый логопедом. 

 

 Центральная позиция в коррекционно-образовательном процессе принадлежит учи-

телю-логопеду.  

 Функции учителя-логопеда: 

  диагностическая;  профилактическая;  

 коррекционно-педагогическая;  

 организационно-методическая (учит воспитателей, родителей); 

  консультативная;  

 координирующая (координирует направления работы); 

  контрольно-оценивающая (динамику продвижения оценивает только учитель-логопед).    

 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

 

Учитель-логопед  
1. Обследование детей с ТНР.  

Воспитатель  
1. Обеспечение комфортных условий разви-

тия, обучения и воспитания детей с ТНР.  



 

2. Определение основных направлений и со-

держания работы с детьми с ТНР.  

3. Систематическое проведение коррекцион-

ной работы с дошкольниками с ТНР.  

4. Оценка результативности и помощи детям 

с ТНР и определение степени их готовности 

к школьному обучению 

. 5. Формирование у педагогического коллек-

тива Организации и родителей информаци-

онной готовности к коррекционной работе. 6. 

Помощь в организации полноценной речевой 

среды.  

7. Координация усилий педагогов и родите-

лей. Контроль над качеством проводимой ра-

боты. 

2. Создание среды психолого - педагогиче-

ской и речевой поддержки дошкольников:  

- закрепление речевых навыков на индивиду-

альных занятиях по заданию логопеда; 

 - систематический контроль над поставлен-

ными звуками и грамматически правильной 

речью;  

- обогащение, уточнение и активизация отра-

ботанной лексики в соответствии с лексиче-

скими темами программы;  

- развитие артикуляционной и пальчиковой 

моторики; 

 - развитие внимания, памяти, логического 

мышления в играх, упражнениях на безде-

фектном речевом материале;  

3. Проведение необходимой работы по про-

филактике и коррекции речи. Обеспечение 

эффективности общей и речевой подготовки 

к школе. 

 4. Повышение психолого - педагогической 

культуры и компетентности родителей, по-

буждение их к сознательной деятельности по 

индивидуальному развитию дошкольника в 

семье. 

 

 

 Воспитатель, как и учитель-логопед, должен знать не только особенности речевой па-

тологии каждого ребенка с ТНР, но и особенности психических процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью, а именно: 

 нарушение внимания и памяти; 

 нарушения пальцевой и артикуляционной моторики; 

 недостаточная сформированность словесно-логического мышления и т.д. 

 Все эти особенности нужно учитывать, планируя коррекционную работу. 

Основные направления в работе учителя-логопеда и воспитателя 

 В работе воспитателя и учителя-логопеда можно выделить два основных направле-

ния: коррекционно-воспитательное и общеобразовательное. 

 Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении речевого нару-

шения, а также процессов, связанных с ним, и, кроме того, осуществляет ряд общеобразова-

тельных мероприятий, (умственное, нравственное, эстетическое, патриотическое и др.) Од-

нако, необходимо учитывать, что из двух направлений первое - коррекционновоспитательное 

- является наиболее значимым, ведущим. А второе - общеобразовательное - подчиненным. 

 Коррекционная работа, осуществляется под руководством и контролем учителя-лого-

педа. Его главенствующая роль объясняется тем, что он лучше знает речевые и психологиче-

ские особенности дошкольников, степень их отставания от возрастной нормы, динамику всех 

коррекционных процессов. 

 В начале учебного года учитель-логопед обследует детей индивидуально. Устанавли-

вает характер речевого и сопутствующего им нарушений, определяет степень выраженности 

всех нарушений, выбирает пути коррекции. 



 

 По окончании обследования учитель-логопед подробно сообщает воспитателю группы 

о результатах своей диагностики, в параметры которой включаются: 

 произношение звуков речи и их восприятие; 

 воспроизведение слоговой структуры слова; 

 состояние словарного запаса и грамматического строя; 

 сформированность связной речи; 

 уровень внимания, памяти, воображения (психолог); 

 состояние пальцевой и артикуляционной моторики. 

 Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей объяс-

няется тем, что устранение сложных речевых нарушений, возможно только при комплексном 

подходе. Причем работа должна быть не формальной, а вдумчивой, серьезной, кропотливой, 

систематической. И первым, очень ответственным этапом коррекционной работы является об-

следование, которое проводится в начале года. Воспитатель выявляет уровень знаний, умений 

по всем видам детской деятельности. Заполняется специальный протокол обследования. 

 Некоторые качества дошкольников воспитатель может оценить в ходе наблюдения за 

детьми в режимные моменты, в совместной игре, в трудовой и бытовой деятельности. 

 Результаты обследования используются при: 

 планировании образовательной и коррекционной работы; 

 отборе программных и коррекционных задач; 

 создании развивающей предметно-пространственной среды; 

 организации подгрупповой и индивидуальной работы; 

 Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в те-

чении дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

 Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выпол-

няется ежедневно после сна. 

 Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда. 

 Фронтальные занятия, согласно расписанию образовательной деятельности. 

 Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются учителем-логопе-

дом и предлагаются воспитателям.  

 Воспитатель должен хорошо знать основные движения органов артикуляционного ап-

парата, добиваться четкости, точности, хорошей переключаемости. Так, как основным прин-

ципом в логопедической работе с детьми является принцип повторяемости, что объясняется 

сниженной способностью автоматизировать умения, а упражнения, повторяющиеся из занятия 

в занятие, быстро надоедают, все упражнения можно объединить в сказки и проводить во вто-

рую половину дня. 

 Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда проводятся во вторую 

половину дня, после дневного сна. 

 Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонети-

ческого материала по тетради должно проходить с обязательным выделением закрепляемого 

звука голосом - утрировано. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь в том случае, 

если ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель должен проговаривать 

громко, четко, медленно и добиваться того же о ребенка. 

 Учитель-логопед в течение года обязан периодически присутствовать на образователь-

ной деятельности, проводимой воспитателем, наблюдать режимные процессы с последующим 

анализом для выявления динамики речевого развития ребенка с ТНР. С целью соблюдения 



 

комплексного подхода, на любой образовательной деятельности (познавательноисследова-

тельская, двигательная и т.д.) должна планироваться коррекционная работа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 Употребление существительных единственного и множественного числа; 

 Сочетание существительных с предлогами; 

 Изменение глаголов по временам, лицам, числам и родам; 

 Согласование  прилагательных существительного с прилагательным в роде, числа, па-

деже; 

 Количественные и порядковые числительные; 

 Местоимения (мой, моя, мое, мои, наш, ваш); 

 Предложения. 

Изобразительная деятельность: 

 Предложения с предлогами; 

 Временные формы глагола.(я нарисовал, я вырезаю, я буду разукрашивать); 

 Спряжение глагола. (Что делаешь? Что делают?); 

 Согласование существительного с прилагательным в роде, числе, падеже; 

 Навыки связной речи (Как будешь делать?): спрашивать ребенка о предстоящей или вы-

полняемой работе. 

Двигательная и музыкальная деятельность: 

 Предлоги (за кем, перед кем); 

 Глаголы прошедшего, будущего времени; 

 Приставочные глаголы (прыгали, перепрыгнули); 

 Падежные формы местоимений (ко мне, к ней и др.).  

Коррекционная работа воспитателя в повседневной жизни 

 Раздевалка, умывальная комната, спальня, центры групповой комнаты и участок для 

прогулки - это широкая наглядная база для формирования словарного запаса у детей. В течение 

дня воспитатель имеет возможность многократно активизировать и закреплять новые слова, 

без чего не может происходить их введение в самостоятельную речь. Идет обогащение и акти-

визация словаря, упражняется в грамматически правильном оформлении предложений. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 

           Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в процессе реализации 

Программы предполагает два направления: коррекционно-развивающее и информационно - 

консультативное. Данные направления реализуются в определенных формах и средствах вза-

имодействия: 

 

Формы взаимодействия Средства взаимодействия 

Взаимообмен данными диагностики  

 

Нормативные карты развития, таблицы педа-

гогической диагностики 

Координированное планирование совмест-

ной деятельности  

План взаимодействия учителя-логопеда с му-

зыкальным руководителем на учебный год.  

Совместное проведение тематических инте-

грированных занятий, итоговых занятий для 

родителей  

Конспекты логоритмических занятий.  

Участие в семинарах, методических объеди-

нениях, окнах педагогического мастерства  

Методический материал по реализации про-



 

граммы «Музыкальный слогоритм» (про-

грамма, конспекты и видеоматериалы лого-

ритмических занятий, картотека речевых игр 

с использованием музыки и движений, рече-

вой материал относительно лексических тем 

и др.)  

Досуги, развлечения, праздники  Использование на праздниках и развлече-

ниях логопедических распевок, речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со сло-

вом, пальчиковых игр, музыкально-ритмиче-

ских движений с пением, поговорок, небы-

лиц, считалок, поговорок, дидактических игр 

со словом и использованием музыки, поте-

шек, частушек, загадок, стихов, скорогово-

рок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа 

Взаимопосещение традиционных логопеди-

ческих и музыкальных занятий  

Журнал взаимодействия  

Итоговая аналитическая деятельность  Нормативные карты развития, таблицы педа-

гогической диагностики. Аналитический от-

чет о результатах совместной работы на ко-

нец года.  

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя просле-

живаются и в решении задач Программы. Каждый из субъектов коррекционно-развивающей 

работы осуществляет развитие следующих направлений: 

 

                    Учитель-логопед  
 

Музыкальный руководитель 

- постановка диафрагмально-речевого дыха-

ния;  

– укрепление мышечного аппарата речевых 

органов средствами логопедического мас-

сажа;  

– формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков;  

– коррекция нарушенных звуков, их автома-

тизация и дифференциация;  

– развитие фонематического восприятия, 

анализа и синтеза;  

– совершенствование лексико-грамматиче-

ской стороны речи;  

– обучение умению связно выражать свои 

мысли;  

– обучение грамоте, профилактика дисгра-

фии и дислексии;  

– развитие психологической базы речи;  

– совершенствование мелкой моторики;  

Развитие и формирование: 

– слухового внимания и слуховой памяти; 

оптико-пространственных представлений; 

– зрительной ориентировки на собеседника; 

– координации движений; 

– умения передавать несложный музыкаль-

ный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

– темпа и ритма дыхания и речи; 

– орального праксиса; 

– просодики; 

– фонематического слуха. 



 

– логопедизация занятий и режимных  

моментов 

 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидя-

чем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным 

условием в ходе коррекционных занятий с детьми с ТНР. 

Помимо традиционных физминуток на определенном этапе необходимо включать: ре-

жим смены поз, кинезиотерапию, психогимнастику, гимнастику для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмальноречевого дыхания, совершенствованием просодических компо-

нентов речи, координацией основных видов движений, мелкой моторики руки, над формиро-

ванием положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения 

рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчи-

вости и др. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

 
 

Диагностика проводится в два этапа. В первом этапе определяется уровень речевого и 

психического развития ребенка. После этого производится выделение факторов риска, на ос-

нове полученных результатов, и составление индивидуальных или групповых коррекционно-

развивающих занятий. Во втором этапе диагностика проводится для оценки результативно-

сти коррекционной работы с ребенком с ТНР. Все результаты диагностики записываются в 

индивидуальные карты развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя создание и реализацию совмест-

ной программы работы с ребенком. Занятия могут носит интегрированный характер. 



 

Анализ результатов коррекционной работы проводится для определения результатив-

ности и эффективности программы и для решения о прекращение или изменении характера 

занятий. 

Во всех этапах совместной работы учителя-логопеда и педагога- психолога прово-

дится консультирование и просвещение педагогов и родителей. 

С помощью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога можно свое-

временно и качественно помочь ребенку с ТНР преодолеть речевые нарушения, более 

успешно овладеть Программой, сформировать положительную мотивацию к образовательной 

деятельности, развить уверенность в своих возможностях, осуществить преемственность в 

работе учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

Планы совместной деятельности специалистов ДОУ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное педагогическое и логопедическое 

обследование детей ДОУ в ППк 
Март 

Заведующий ДОУ, ло-

гопед, психолог, 

воспитатели 

Комплектование логопедических групп с учетом 

рекомендаций ПМПК 

 

Июль 

Заведующий ДОУ, 

логопед 

Анкетирование родителей с целью получения ин-

формации о раннем психофизическом развитии 

детей и выявления запросов, пожеланий. 

Сентябрь Логопед, воспитатели 

Обсуждение и утверждение годового плана сов-

местной работы участников коррекционно-педа-

гогического процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию познаватель-

ной сферы у детей 

Сентябрь Логопед, воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, дидакти-

ческих игр, используемых в коррекционно-педа-

гогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

Логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек для ро-

дителей с рекомендациями профильных специа-

листов 

Ежемесячно Логопед, специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического раз-

вития детей с речевыми нарушениями (семинар) 
Декабрь Логопед, психолог 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических групп 

(семинар-практикум) 

Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная помощь вос-

питателям, специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с ре-

бенком; 

— методика проведения артикуляционной гим-

настики; 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Логопед 

 

 



 

— личностно-ориентированная модель взаимо-

действия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и обога-

щенной речевой среды в логопедических груп-

пах; 

— консультации по запросам 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

ДОУ, логопед 

 

Логопед 

Инновации в дошкольном специальном образо-

вании  
 педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизиче-

ского развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов (про-

грамм) коррекционно-педагогической работы 
— II — 

Воспитатели, 

специалисты 

Корректировка календарно-тематических планов 

работы специалистов на основе обобщенных 

данных, полученных в ходе обследования, и дру-

гих источников информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 
Логопед, специалисты 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Логопед, воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение педагогического и логопедического 

мониторинга 

 

Декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы за 

год. Определение задач на новый учебный год 

(круглый стол) 

Май 
Специалисты, 

воспитатели 

Составление цифрового и аналитического отчета — II — Логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете — II — — // — 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
Климатические 

При проектировании содержания программы учитываются особенности региона, к ко-

торому относится Волгоградская область, - средняя полоса России: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учи-

тываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагоги-

ческой работы в ДОО. 



 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график обра-

зовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь - май), составляется определенный режим дня и рас-

писание организованных образовательных форм; 

летний период (июнь - август), для которого составляется другой режим. Работа в летний пе-

риод планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

Образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к куль-

туре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характер-

ными для Волгоградской области (ледоход на Волге и др.). В художественно-творческой дея-

тельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные. В образовательной деятельности по раз-

витию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через дви-

жения.  

Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из 

года в год. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения эмоцио-

нального благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения детей. Вве-

дение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев позволяет детям непринужденно 

общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые 

традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельно-

сти с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, есть и  свои добрые обычаи, ритуалы. 

В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: "День 

именинника" отмечается в каждой группе и очень весело! А заодно развиваем способ-

ность к сопереживанию радостных событий, вызываем положительные эмоции, подчер-

киваем значимость  каждого ребенка в группе; 

«День дошкольного работника" в этот день воспитанникам предоставляется воз-

можность поздравить, выразить благодарность всем работникам детского сада; 

«Неделя здоровья» направленная на укрепление здоровья и формирование при-

вычки к здоровому образу жизни. 

В нашем детском саду традиционно проходит множество ежегодных мероприя-

тий "День матери, «День Земли», "День защиты детей", "Международный женский 

день 8 Марта", "Масличная неделя", «Бал выпускников ДОУ», большое внимание уделя-

ется патриотическому воспитанию: "День Победы", "2 февраля- день победы в Сталин-

градской битве", "Колокольчик мира", «День России», «День защитника Отечества». 

«Дарить родителям подарки на празднике» — тоже традиция детского сада. Это 

не зависит от темы праздника — родитель уходит с подарком, будь это осенний праздник 

или 8 марта! Важна торжественная обстановка, в которой преподносятся подарки — это 

побуждает детей быть внимательными к своим близким. 



 

Создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспи-

танников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укрепле-

нии дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Тради-

ции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с вос-

поминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. В нашем детском саду 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 приумножа-

ются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

Каждая традиция проверена временем. 

2.6.2. Календарный план воспитательной работы. 

 Календарный план воспитательной работы МОУ Детский сад № 66 сформирован 

на основании федерального календарного плана воспитательной работы, который явля-

ется единым для всех дошкольных организаций. 

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также воз-

растных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Мероприятия Возраст 

воспи-

танни-

ков 

Ориентиро-

вочное 

время прове-

дения 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 

День окончания Вто-

рой мировой войны: 

тематические беседы 

по группам 

4–7 лет   

Сентябрь 

Воспитатели всех группа 

Праздник «Колоколь-

чик мира» к Междуна-

родному дню мира 

5–7 лет Музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели старшей и подготови-

тельной групп 

Физкультурный досуг 

«Папа защитник» к 

Дню отца 

4–7 лет Октябрь 

(13 октября) 

Инструктор по физической куль-

туре, воспитатели старшей и подго-

товительной групп 

День народного един-

ства, тематические за-

нятия по группам 

4–7 лет Первая не-

деля ноября 

Воспитатели средней, старшей и 

подготовительной групп,  

Старший воспитатель 

День Государствен-

ного герба РФ, темати-

ческие беседы и пре-

зентации в группах 

5–7 лет Ноябрь 

(30 ноября) 

Воспитатели старшей и подготови-

тельной групп 

Старший воспитатель  



 

Физкультурное развле-

чение «Гордимся геро-

ями Отечества»  

5–7 лет Декабря  

(9 декабря) 

Музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели старшей и подготови-

тельной групп 

День снятия блокады 

Ленинграда, тематиче-

ские беседы, презента-

ции в группах 

5–7 лет Январь 

(27 января) 

Воспитатели старшей и подготови-

тельной групп 

Старший воспитатель  

Праздник «Победа под 

Сталинградом» 

5–7 лет Февраль 

(2 февраля) 

Музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели старшей и подготови-

тельной групп 

Утренник ко Дню за-

щитника Отечества 

3–7 лет Февраль  

(23 февраля) 

Инструктор по физической куль-

туре, музыкальный руководитель, 

воспитатели средней, старшей и 

подготовительной групп 

Праздник «День По-

беды!» 

4–7 лет Май  

(9 мая) 

Музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели старшей и подготови-

тельной групп 

Социальное направление воспитания 

День воспитателя и 

всех дошкольных ра-

ботников 

3–7 лет Сентябрь Музыкальный руководитель, воспи-

татели всех групп 

Международный день 

пожилых людей  

1-7 лет Октябрь 

(1 октября) 

Музыкальный руководитель, воспи-

татели всех групп 

Праздник осени 1–7 лет Последняя 

неделя ок-

тября 

Музыкальный руководитель Ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели всех групп 

Развлечение  «День 

матери» 

3–7 лет Ноябрь 

(26 ноября) 

Музыкальный руководитель Воспи-

татели всех групп 

«Особые дети» откры-

тые занятия к Между-

народному дню инва-

лидов 

 

4- 7 лет 

Декабрь 

(3 декабря) 

Воспитатели средней, старшей, под-

готовительной групп,  

Старший воспитатель 

 

Утренники «Новый 

год» 

 

1 – 7 лет 

 

Декабрь  

Музыкальный руководитель Ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели всех групп 



 

Развлечение «До сви-

дания елочка»; 

Развлечение «Рожде-

ство» 

1-4 лет 

 

4 – 7 лет 

 

Январь  

Музыкальный руководитель Воспи-

татели всех групп 

Утренники посвящен-

ные Международному 

женскому дня 

1 – 7 лет Март  

(8 марта) 

Музыкальный руководитель Ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели всех групп 

«Идем в театр» сю-

жетно ролевая игра в 

группах к Всемирному 

дню театра 

1-7 лет Март 

(27 марта) 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

Физкультурное развле-

чение «К полету го-

тов!» к Дню космонав-

тики 

 

1-7 лет 

Апрель 

(12 апреля) 

Инструктор по физической куль-

туре, музыкальный руководитель, 

воспитатели средней, старшей и 

подготовительной групп 

«Праздник Весны и 

труда» тематические 

занятия в группах 

3- 7 лет Май 

(1 мая) 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

Познавательное направление воспитания 

Утренник ко Дню зна-

ний 

1–7 лет Первая не-

деля сентября 

Музыкальный руководитель, Ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели старшей и подготови-

тельной групп, 

Старший воспитатель  

Краткосрочный проект 

«Маленькие защит-

ники природы»  

4–7 лет Октябрь  

(4 октября) 

Воспитатели всех групп, старший 

воспитатель 

Конкурс «Кормушка 

для птиц» с родите-

лями 

2–7 лет Ноябрь  Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

Конкурс рисунков 

«Волшебная палитра» 

к Международному 

дню художника 

 

1-7 лет 

Декабрь  

(8 декабря) 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

Проект «Что такое 

Рождество» 

1 -7 лет Январь  Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

«Кто такие ученые?» 

тематические беседы и 

 

3 – 7 лет 

Февраль 

(8 февраля) 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 



 

презентации в группах 

к дню российской 

науки 

«Берегите воду» кон-

курс плакатов к Меж-

дународному дню вод-

ных ресурсов 

 

3-7 лет 

Март  

(22 марта) 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

Праздник «День 

Земли» 

1-7 лет Апрель 

(22 апреля) 

Музыкальный руководитель, Ин-

структор по физической культуре, 

воспитатели всех групп, 

Старший воспитатель 

Всероссийский День 

эколят (акции, про-

екты) 

1-7 лет Апрель  

(25 апреля) 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

День славянской пись-

менности и культуры, 

тематические беседы, 

презентации в группах 

4-7 лет Май 

(24 мая) 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-педа-

гогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понима-

ние неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой 

он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к разви-

вающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных воз-

можностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организа-

ции процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образо-

вательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обуча-

ющие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и тради-

ционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; дея-

тельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обосно-

ванных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса в ДОО и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 



 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образова-

тельной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особен-

ностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, 

социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образова-

тельной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально- личност-

ному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивиду-

альности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, парт-

нера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учи-

тывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения 

и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявле-

ния запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, кон-

сультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации об-

разовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) обуча-

ющихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательных отношений в процессе реализации программы в ДОО, обеспечение вариа-

тивности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образова-

ния, культуры, физкультуры и спорта, другими социально- воспитательными субъек-

тами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодей-

ствия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех 

сторон взаимодействия в совместной социально- значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как до-

полнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социали-

зации; 



 

16) предоставление информации о программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащаю-

щий развитие детей c ТНР. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помеще-

ния), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обу-

чения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, мате-

риалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции не-

достатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов ООП ДО, возрастной и гендерной специфики для 

реализации образовательной программы. 

При проектировании РППС ДОО учитывает: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других работников ДОО, участников сетевого взаимо-

действия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 ООП ДО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной 

и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно–исследова-

тельской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каж-

дого возрастного этапа детей с ТНР, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. РППС должна обес-

печивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педа-

гогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 



 

В ДОО создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. В  группах 

имеются условия и обеспечено подключение, а также иных помещений к сети Интернет 

с учетом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагоги-

ческой экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС используются элементы цифровой образовательной среды, ин-

терактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 

ребенка и взрослого (технические игрушки и другие). 

Для детей с ОВЗ используется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

3.3.Материально-техническое обеспечение и обеспеченность методическими материа-

лами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ОП 

ДО; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 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; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОО ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе де-

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской де-

ятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озе-

лененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитатель-

ной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 



 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно–исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного воз-

раста, содержания программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные ин-

струменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки воспитанников. 

В зависимости от возможностей ДОО создает условия для материально-техниче-

ского оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компью-

терно-игровых комплексов, дизайн-студий и театральных студий, мастерских, мульт-

студий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных ком-

плексов, экологических троп на территории ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-

баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить образовательное про-

странство. 

ДОО использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные 

материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, мето-

дическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного обору-

дования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

3.4. Кадровые условия реализации программы. 

3.4.1. Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагоги-

ческих работников организаций осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

 3.4.2. Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководя-

щими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйствен-

ными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными ра-

ботниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанав-

ливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-право-

вого характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 



 

           3. 4.3. В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих кад-

ров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного професси-

онального образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учре-

дителя. 

         

  3.5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах компенсирую-

щей направленности. 

3.5.1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хо-

рошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуж-

дение. 

3.5.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации ООП ДО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

  3.5.3. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в опреде-

ленные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 

черты и особенности. 

3.5.4. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлек-

сов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 

пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на 

нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начи-

нают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

3.5.5. Детей приучают к выполнению режима дня с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности 

и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается 

это постепенно, последовательно и ежедневно. 

3.5.6. Режим дня гибкий, однако неизменным остается время приема пищи, ин-

тервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

3.5.7. При организации режима предусматривается оптимальное чередование са-

мостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллек-

тивных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в тече-

ние дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образова-

тельной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наибо-

лее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активно-

стью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 

в чередовании с музыкальной и физической активностью. 



 

3.5.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для де-

тей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответ-

ствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

3.5.9. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образо-

вательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно Сан-

ПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ре-

бёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 

3.5.10. Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

          3. 5.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, се-

зона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, ре-

жиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

3.5.12. Требования и показатели организации образовательного процесса и ре-

жима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от от 5 до 6 лет  

от 6 до 7 лет 

25 минут  

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 5 до 6 летот 6 до 7 лет 50 минут  

 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 



 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

5-7 лет  11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

5-7 лет  2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 

 

7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжи-

тельность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

5.19. Режим дня в круглосуточной смешанной дошкольной группе 

 детей от 5 до 7 лет (логопедической) 

 

Режимный момент Время 

Холодный период года 

 

Прием детей, свободная игра, утренняя гимна-

стика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.35- 9.00 

Занятия со специалистами 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30- 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки 

10.40- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, закаливающие процедуры 

13.00- 15.20 

Подготовка к полднику. 15.20-15.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.40-16.40 



 

Совместная, самостоятельная деятельность 16.40- 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50-19.00 

Игры, самостоятельная деятельность 19.00-21.00 

Ужин 2 21.00-21.20 

Гигиенические процедуры 21.20-21.35 

Подготовка ко сну, сон 21.35-6.35 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 6.35-7.00 

Теплый период года 

 
Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.35- 9.00 

Занятия со специалистами 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30- 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на про-

гулке, возвращение с прогулки 

10.40- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, закаливающие процедуры 

13.00- 15.20 

Подготовка к полднику. 15.20-15.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.40-16.40 

Совместная, самостоятельная деятельность 16.40- 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50-19.00 

Игры, самостоятельная деятельность 19.00-21.00 

Ужин 2 21.00-21.20 

Гигиенические процедуры 21.20-21.35 

Подготовка ко сну, сон 21.35-6.35 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 6.35-7.00 

 

 

3.6. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы. 

         3.6.1. Примерный перечень художественной литературы. 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были 

два братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 



 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. 

Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. 

А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ 

обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Яр-

лина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. 

А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть та-

кие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Горо-

децкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; За-

ходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с тру-

бой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не 

могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Люд-

мила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по вы-

бору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; 

Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (от-

рывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; 

Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-

ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 

«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зим-

няя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Бере-

гите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» 

(2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин 

В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный маль-

чик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. 

«Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Пау-

стовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по вы-

бору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по 

выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по 

выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Ко-

сточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по 

выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Се-

ребряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин 

календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто 

чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» 

(2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; 



 

Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кув-

шинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по вы-

бору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петру-

шевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне ле-

беди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как 

лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; 

Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. 

с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Бере-

стова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую 

корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. 

Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймо-

вочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, 

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

«Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 

сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), 

«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) 

(по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Ка-

закевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 

3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, 

опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Ду-

литтла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод 

с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. 

И.Г. Константиновой). 

             От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанась-

ева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмерт-

ный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ 

Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Сол-

датская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. 

Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Доб-

рыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 



 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Алексан-

дровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» 

(пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), 

«Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка 

Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аук-

ает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про 

моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали 

до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под 

крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний ве-

чер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Руб-

цов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и прин-

цесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. 

«Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова 

И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чаро-

дейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На конь-

ках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); 

Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова 

К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Миш-

кина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», 

«Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); 

Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зай-

чишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-

Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Пры-

жок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Ки-

бальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать меся-

цев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов 

A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-

Микитов И.С. «Соль Земли». Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» 



 

(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пере-

сказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Руса-

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

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

Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чу-

ковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, 

Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» 

(пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с 

итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любар-

ской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и 

мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. 

Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймо-

вочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, 

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

«Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 

сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), 

«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) 

(по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Ка-

закевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 

3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, 

опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Ду-

литтла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод 

с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. 

И.Г. Константиновой). 

3.6.2. Примерный перечень музыкальных произведений. 

            От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 

цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. 

Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. Пение. 



 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Ти-

личеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гар-

мошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найде-

новой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огород-

ная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майка-

пара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», 

муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоре-

нова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Ага-

фонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. 

А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музы-

кальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колоколь-

чики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. ме-

лодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 



 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличе-

евой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. 

Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. 

Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» 

А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», 

муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. 

А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Ка-

чели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вы-

шеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, 

сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хоровод-

ная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Пля-

совая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тили-

чеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; под-

нимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мело-

дия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Ко-

сенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный 

мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мело-

дия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске мед-

вежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 



 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Мете-

лица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, 

нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колоколь-

чики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «По-

втори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. ме-

лодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом 

лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чу-

ковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу 

я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старо-

кадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. 

С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мело-

дия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Алек-

сандрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  

3.6.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

           От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин 

«Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; 

Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Бе-

резовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с 

ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, 

бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 



 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

            От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний 

день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Але-

нушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Пе-

ред дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. 

Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куин-

джи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая 

осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Сте-

панов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне 

праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартов-

ское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, 

бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки 

куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Сал-

тане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приклю-

чения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

3.6.4. Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного про-

смотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопо-

мощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время про-

смотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (за-

конными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некото-

рые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состо-

янию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым пережи-

ваний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сце-

нариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предва-

рительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных филь-

мов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федера-

ции. 

 Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

B. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режис-

сер И. Ковалевская, 1974. 



 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чур-

кин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий 

утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени 

Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Кача-

нов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фим-

цев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Соколь-

ский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», ре-

жиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 



 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм 

«Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 

1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ко-

валевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авто-

ров, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-

2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 

2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ер-

нова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Со-

юзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 



 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Уша-

ков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер 

Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, ре-

жиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.7. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ 

 

3.7.1. РППС МОУ Детский сад № 66 создается как единое пространство, все ком-

поненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содер-

жанию, масштабу, художественному решению. 

3.7.2. Инфраструктурный лист МОУ Детский сад № 66 составляется по резуль-

татам мониторинга ее материально-технической базы: анализа образовательных по-

требностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой ОП ДО и других состав-

ляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструк-

туры) в целях обновления содержания и повышения качества дошкольного образова-

ния. 

3.7.3. В МОУ Детском саду № 66 осуществляется непрерывное сопровождение 

программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени её реализации в МОУ Детском саду № 66 или в дошкольной группе.                  

3.7.4. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного про-

цесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности введены в режим дня физ-

культминутки во время занятий, гимнастика для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использова-

ния электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учё-

том возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  



 

 ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях; 

 проведение занятий физической культурой и спортом на открытом воз-

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, вет-

реные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 
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