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1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программапо воспитанию, обучению и развитию, присмотру и уходу за детьми 

старшей группы компенсирующей направленности разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – 

ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

(далее – ФАОП ДО). 

Образовательная программа разработана с учетом 

 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 2027 г. 

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28.; 

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 

32. 

5. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (ред. от 01.12.2022 г.). 

6. Конвенции о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. 

 

7. Конституции РФ. 

8.Федеральным законом об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании), принят Государственной Думой 2 июня 1999 г. 
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9.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 №124-ФЗ. 

10.«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому (узкие специалисты - музыкальное воспитание, речевое 

развитие; полноценное психическое и личностное развитие (педагог-психолог).   

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

Методическим обеспечением образовательной программы являются следующие 

парциальные программы: 

 «Юный эколог» (С.Н. Николаева); 

 «Наш дом природа» (Н.А. Рыжова); 

 «МЫ - комсомольчане», (авторская программа: Солодовникова Е.Г, 

СкрипилеваЛ.В); 

 «Я – Комсомольчанин» (А.Е. Тихонова); 

 «Мы живем в России» (Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова); 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Авдеева, О.Князева, 

Р.Стеркина); 

 «ОБЖ» (М..А. Фисенко); 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцаковой); 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для старших дошкольников»; (Г.П. Поварницина, 

Ю.А.Киселева «Финансовая грамотность дошкольника»; Шатова А.Д. «Тропинка в 

экономику».) 

  «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова); 

 «Формирование привычки к самообслуживанию: уход за зубами у детей 4-6 лет»; 

 «Развитие графомоторных навыков» (авторская программа педагогов ДОУ); 

 «Программа развития речи дошкольников», «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» (О.С.Ушакова). 
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Основные направления коррекционно- развивающей работы 

1.Образовательная область  - «Социально – коммуникативное развитие 

 формирование общепринятых норм поведения. 

 формирование гендерных и гражданских чувств. 

 развитее игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры). 

 совместная трудовая деятельность. 

 

 

2. Образовательная область - «Познавательное развитие» 

 сенсорное развитие. 

 развитие психических функций. 

 формирование целостной картины мира. 

 познавательно – исследовательская деятельность. 

 развитие математических представлений. 

 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 развитие связной речи. 

 формирование коммуникативных навыков. 

 

 

4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 восприятие художественной литературы. 

 конструктивно – модельная деятельность. 

 изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

 музыкальное развитие. 

 

 

5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры) 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2 Цели и задачи основной части программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Цельюрабочей программы является планирование, организация и управление 

образовательным процессом в 2023-2024 учебном году. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена 
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на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Задачи Программы:  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

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

том числе их эмоционального благополучия, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

 построение коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы 

на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; коррекция 

недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей. 

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;  

 обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования;  

 внедрение адекватной возрастным возможностям модели осуществления 

воспитательно-образовательного процесса с детьми от 5 до 6 лет в качестве 

средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе;  

 активное взаимодействие с семьей; 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.   

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.        

 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

 

1.3 Цели и задачи части программы, реализуемой участниками образовательных 

отношений:  

 

СОЦИАЛЬНО   -  КОММУНИКАТИВНОЕ    РАЗВИТИЕ 

Содержание программы:Н.Авдеевой, О.Князевой, Р.Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»и М.А. Фисенко «ОБЖ» 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различныхнеожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Задачи: 

Предметные: формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Формирование ценностей здорового образа жизни. Формирование знаний о проблемах 

безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте.  

Метапредметные:развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

Личностные: воспитывать у детей интерес к здоровому образу жизни и личной 

безопасности. 

 

 Данная программа опирается на принципы:  

 полноты,  

 системности  

 сезонности  

 учета условий городской и сельской местности 

 возрастной адекватности  

 интеграции - координации деятельности педагогов  
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 преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения 

и семьи.  
 

Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселева «Финансовая грамотность дошкольника» 

Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы 

экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Предметные: 

 формирование экономических представлений; 

 обучение правильному отношению к рекламе, умению разбираться в ней; 

 обучению правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

 обучение тому, как правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер. 

Метапредметные: 

 развитие экономического мышления дошкольников. 

 формирование и развитие у детей воображения, коммуникативных способностей, 

навыков взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Личностные: 

 воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

 

Шатова А.Д. «Тропинка в экономику» 

Цель: формировать у дошкольника умения: понимать и ценить окружающий предметный 

мир; уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; осознавать на 

доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость  

продукта в зависимости от его качества». 

Задачи: 

Предметные:формирование экономических представлений; обучение правильному 

отношению к рекламе, умению разбираться в ней; обучению правильному отношению к 

деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию; обучение тому, как 

правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер. 

Метапредметные: формирование и развитие у детей воображения, коммуникативных 

способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и детьми. Развитие первоначальных 

навыков самопознания, саморазвития и самооценки личности. 

Личностные: воспитывать у детей уважение к людям разных профессий, интерес к их 

деятельности, гордость за их труд. 

 

«Формирование привычки к самообслуживанию: уход за зубами у детей 4-6 лет» 

Цель:воспитание у детей личной ответственности за сохранение своего здоровья. 

Задачи: 

Предметные: 
 Сформировать общее представление о строении ротовой полости. 

 Сформировать представление о строении и функциях зубов. 

 Сформировать представление о стоматологических заболеваниях и способах их 

предотвращения. 

Метапредметные:прийти к пониманию важности работы стоматолога. 
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Личностные: воспитывать у детей уважение к людям разных профессий, интерес к их 

деятельности, гордость за их труд. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Программа Н.А. Рыжовой «Наш дом — природа»: программа факультативного курса 

дошкольного образования 

Цель программы — воспитание с социально активной, творческой личности, способной 

понимать, любить природу и бережно относиться к ней. 

Задачи: 

Предметные:формирование системы элементарных научных экологических знаний; 

формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями; 

освоение элементарных норм поведения по отношению к природе; ознакомление детей с 

сезонными изменениями в природе.  
Метапредметные:развитие познавательного интереса у детей, умения видеть красоту 

природы, эмоционального к ней отношения. 

Личностные: воспитание гуманного эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом.  

 

Программа «Я – Комсомольчанин»/программа составлена наоснове программы 

«Краеведение» автора А.Е.Тихоновой/ 

Цель : создание условий для гражданского и патриотического воспитания детей 

посредством краеведческой деятельности. 

Задачи: 

Предметные:расширить знания детей о малой родине /ознакомление с историей и 

современной жизнью Комсомольска – на – Амуре Хабаровского края/, любви к Отечеству, 

развивать творческую, поисковую, научно-исследовательскую потребность. 

Метапредметные:развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае. 

Личностные: формирование эколого-краеведческой культуры, ценностного отношения к 

богатству родной природы, памятникам культуры города, воспитывать чувство гордости к 

людям труда. Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю. 

 

Программа «Мы – комсомольчане»/авторскаяпрограмма Е.Г. Солодовниковой, Л.В. 

Скрипилевой/ 

Цель: приобщать детей к истории Хабаровского края и города Комсомольска – на – 

Амуре. Формировать представления о традиционной культуре родного края, города через 

ознакомление с природой и трудовой деятельностью человека.  

Задачи: 

Предметные:формирование представлений о родном городе и крае как о самобытном 

уголке культуры; знакомство с народными промыслами, историческими памятниками, 

знаменитыми людьми (поэтами и художниками и др.) Хабаровского края. 

Метапредметные:развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае. 

Личностные: формирование эколого-краеведческой культуры, ценностного отношения к 

богатству родной природы, памятникам культуры города, воспитывать чувство гордости к 

людям труда. Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю. 

 

Программа «Мы живем в России»/ Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова/ 
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Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 
Задачи: 

Предметные:формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям 

в детском саду, своим близким. Формировать у детей чувство любви к своей родине, на 

основе приобщения к природе, культуре и традициям. Формировать представления о 

России как родной стране, Москве как о столице России; Метапредметные:развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае. 

Личностные: воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного 

города, России средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, 

художественное слово;  

Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной 

символики России. 

 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

«Развитие графомоторных навыков» (авторская программа педагогов ДОУ)  

Цель: помочь детям старшего дошкольного возраста подготовить руку к письму и 

сформировать определенные графические навыки для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

Задачи: 

Предметные: 

 формировать умение ориентироваться в тетради в клетку и на листе 

 бумаги; 

 формировать у детей определенные графические навыки; 

 упражнять в умении безотрывно и плавно обводить предмет по контуру и 

 штриховать его, используя различные виды штриховки (горизонтальная, 

 вертикальная, по диагонали и т. д.); 

 стимулировать интерес и мотивацию детей к выполнению упражнений, игр 

 по формированию графических навыков. 

Метапредметные: 

 развивать навык правильно держать карандаш; 

 развитие графических движений, зрительного моторных координации; 

 развитие внимания к речи воспитателя, умения выполнять задания по 

 словесной инструкции, работать в общем темпе; 

 развивать у детей мышление, внимание, память, речь, слуховое восприятие. 

Личностные: 

 воспитывать старательность, аккуратность, усидчивость; 

 воспитывать навыки правильной посадки при письме, умения правильно 

 располагать тетрадь на столе во время письма. 

 

 

 

1.4 Рабочая программа старшейгруппы компенсирующей направленности 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

Специфические принципы и подходы, сформулированные на основе   ФАОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

 

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

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 
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тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края. Основной целью 

работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ДОУ:  

 принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 



13 
 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

 принцип   эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип     обогащения - сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Принципы и подходы части программы, реализуемой участникамиобразовательных 

отношений, совпадают с основой частью. 

 

 

1.5 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей старшей группы 

В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запом 

нить», «сосредоточиться».  

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением.  

 

Эмоции. 
Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. 

Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь способен также — 

пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, 

теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку 

сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать 

нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно реальные 

отношения становятся главными источниками радости и печали ребенка. Теперь ребенок 

обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, 



14 
 

нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом 

деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут 

плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. Если до сих пор мы говорили об 

эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то теперь с полным правом 

можно сказать, что у ребенка появляются устойчивые чувства и отношения. Как мы 

видим, эмоциональная сфера ребенка претерпела огромные изменения по сравнению с 

той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят полностью 

душевное состояние ребенка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать 

гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было 

страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием 

этой эмоции). Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с 

правилами. Для пятилетнего ребенка главная трудность — научиться подчинять свое 

поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится 

не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно 

ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему отношений со 

сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение 

эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. На шестом году жизни очень важно обратить внимание 

на развитие тонких эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В 

этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и 

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, 

ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой 

музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать 

эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.  

 

Восприятие. 

Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. 

продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает 

черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно- практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребенок воспринимал то, с чем он действовал. 

Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними 

практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 9 

рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п.  

 

Внимание.  

В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребенок сосредоточен на каком-

либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идет за ним, то в отличие от 

трехлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, 

колдунчики).  

 

Память.  

Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова 

или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остается главным образом механическим. 

Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. 

Ребенок может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках.  



15 
 

 

Речь ребенка все более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится более связной, внутренне согласованной и моно 

логической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают 

занимать человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего 

усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.  

 

Мышление. 
К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное 

событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

складывать и вычитать, составлять и решать задачи. Они также получают представление 

об обратимых и необратимых изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое 

действие, а срезание цветов — необратимое. На основе яркого зрительного представления 

ребенок может решать в уме достаточно сложные геометрические задачи. Способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет ребенку 

представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире 

живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда 

и т. п. Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в 

младшем возрасте, задает об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребенка с 

его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей 

возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не 

столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. В плане содействия 

общему психическому развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций 

счета, классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие 

воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения.  

 

Деятельность. 

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают 

путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и 

т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. В работе с 

детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на 

воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. В играх детей теперь можно 

видеть полноценный развернутый сюжет, который протяжен во времени. Они могут 

развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней. 10 В 

старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры 

имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, 

настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребенка не только подчинения своего 

поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и 

мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую психологическую 

трудность. Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на 

природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., 

а также законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация 

ребенка предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как о 

человеке, чье поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, 

приемлемого и возможного. На шестом году жизни у ребенка появляется способность 

ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. Произвольность 
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поведения и психических процессов, которая интенсивно развивается в период между 5 и 

7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. Божович, решающее 

значение для готовности ребенка к школьному обучению.  

 

Сознание.  

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очередность). В этом возрасте происходит активное 

осмысление жизненных ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 

дифференциацией образа Я самого ребенка и построением образа будущего. Данный 

возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребенка. Одной из ее 

сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой 

— своим народом, своей страной. Старший дошкольный возраст имеет решающее 

значение для морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен для 

формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей 

последующей жизни ребенка 

 

Личность 

Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребенка, являются 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний возраст — возраст 

идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к 

женщинам, мальчики — к мужчинам. Если до сих пор ребенка интересовал 

преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного 

внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным 

«чутьем» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. В ходе наблюдений за окружающей 

социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность смотреть фильмы для взрослых, 

дети активно строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. Уже, начиная с 3 лет у 

ребенка появляются некоторые представления о себе. Ребенок знает, мальчик он или 

девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в 

образе Я ребенка присутствуют только наличествующие качества, т. е. только те 

особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются.  После 5 лет у детей начинают 

появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели 

бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, 

начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я - реальное, т. е. те 

качества, по поводу которых ребенок считает, что они у него имеются, и Я - 

потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребенку хотелось бы у 

себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс 

находится еще как бы в зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребенок 

шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно приобретает 

форму желания быть похожим наперсонажсказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из 

знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, подчеркиваем — не 

играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. В Я – реальное, 

входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребенка огорчают. 

Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — это 
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не только знания о том, какие особенности присущи ребенку. Это еще и отношение к этим 

особенностям. Например, девочка видит и знает, что у нее короткие волосы, но ей это 

очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребенок знает, что умеет считать до 

1000, и очень гордится этим.Однако в отличие от хорошего счета и плохого бега, которые 

мирно уживаются в Я - реальном, противоположные характеристики Я - потенциального 

резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я - 

потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг другу части: 

Я - потенциальное плюс и Я - потенциальное минус. В результате образ Я ребенка 

приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное 

практическое значение. Содержание этих трех разных частей образа Я определяет в 

первую очередь соблюдение ребенком норм морали и существенно влияет на все стороны 

его поведения. ВЯ - реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети 

знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у 

него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой, вполне осведомлен об этом. 

Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, 

но и испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям 

и умениям, предпочтениям и качествам личности. Весьма большие индивидуальные 

различия обнаруживаются и в общем отношении детей к себе. Так, некоторые дети 

убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение 

свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность 

представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту 

отношение к себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребенка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 

взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. 

«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень 

высоко. Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определенное мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это 

понимание является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребенок 

воспринимает это отношение, ибо ведет он себя в соответствии с тем, как оно видится 

ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, 

затем мамы, папы.  

 

Отношение к взрослому.  

До сих пор взрослый был для ребенка безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 

лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок 12 авторитета.  

 

Отношение к сверстникам.  

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, 

накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребенок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять 

совместную игру. Интерес ребенка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, 

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не 

представляющих на этом фоне интереса для остальных. Это разделение порождает 
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поистине драматические коллизии, а иногда весьма неприятные типы взаимоотношений. 

Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, 

чтобы принять в свою игру «рядового» ребенка. Возникают симпатии и антипатии, 

проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения 

ребенку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах сверстника играть 

и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них 

появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 

расширением и усложнением взаимоотношений идет обдумывание, обсуждение и 

осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. Новыми 

сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно занимающими 

их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон личностных 

качеств, фиксируемых ребенком у сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она 

врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он 

самый сильный, но никого не бьет», «Любит командовать другими», «Он хоть и 

маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения, также осознаются и фиксируются 

(«Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). Главными принципами 

взаимодействия воспитателя с детьми выступают уважение прав ребенка, гуманно-

личностное отношение и индивидуальный подход 

 

 

Характеристики особенностей речевых нарушений. Особенности развития детей с 

ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это, особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности.  

 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
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На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

Основной контингент дошкольников в группе с общим недоразвитием речи (ТНР) 

составляют дети с II и III уровнями речевого развития.         

Общее недоразвитие у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 

или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В соответствии с этим остается условным деление на 

уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении 

активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных 

отклонений  весьма  различна.  

Общее недоразвитие речи в чистом виде встречается крайне редко: только у 30% детей 

группы наблюдаются признаки ОНР без нарушения нервно-психической деятельности. 

Остальные имеют как психоневрологические, так и соматические проблемы. Для детей с 

отягощенным нервно-психическим статусом типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 

 У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции.  Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и волевой среды. Связь между речевым 
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нарушением и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности развития мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, дети отстают в развитии словесно-логического 

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

сравнением и обобщением. Первичная патология речи тормозит формирование потен-

циально сохранных умственных способностей, препятствуя формированию речевого 

интеллекта. У детей этой группы отмечаются недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения.   При относительно сохранной  

логической снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети 

забывают сложные задания и последовательность их выполнения, например, при 

движении по словесной инструкции: прыжки на правой и левой ноге, ритмичные 

движения под музыку.    Наблюдается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.     

При 1  уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

 

2 уровень Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататьнйка» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиёза» — три   ежа, «мога   каф» — много   кукол, «синя   када-сы» — синие карандаши,  

«лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный петушок. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидйт а 

туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» 

— налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост).   

Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, 

спинка; «миська» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк» — 



21 
 

волченок). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление   

рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

3 уровень 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики. 

Типичным  является  использование  простых  распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» 

— из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — 

тракторист, «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка) Специальные 

задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из 

ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, 

«нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола) Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавер-

шенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы; 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный») В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов  

(«выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — «пё-чка») 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» 

— «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
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словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    специфическими     

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей    основы    («строит    

дома — домник», «палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразователь-

ных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — 

абрикосовый»), грубое искажение звуко-слоговой структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный») Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и пе-

реносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    

«мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  выходя-

щих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   

дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля  

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи типичными 

являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), 

антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «ваправдт» — водопровод), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   «тыраёа» — трава).  Звуковая 

сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине 

и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 
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могут правильно определить наличие и место звука в слове. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на 

фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного  рода 

ошибкам при выполнении заданий. 

 

4 уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

1.6 Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

 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 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 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 детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

1.7Индивидуальные особенности контингента детей старшей группы: 

Группу посещают 16 детей с ОВЗ. Основной контингент дошкольников в группе с общим 

недоразвитием речи (ОНР) составляют дети с II и III уровнями речевого развития.         

Группа имеет однородный возрастной характер.  

Все дети в группе русскоговорящие, национальный состав семей однородные – русские.  

В группе находятся дети  со 2 группой здоровья –___  человек, с 1 группой –___ человека. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе воспитываются дети из 

разных семей (полных -, неполных -). 

Семей находящихся в СОП или в группе риска нет.  

 

 

Показатели полового различия детей старшей группы 
 

Общая численность 

детей 

Количество девочек Количество мальчиков 

16 6 10 

 

Гендерный подход учитывается при построении развивающей предметно – 

пространственной среды, в организации жизни группы (празднование дня рождения, 

подарки) и др. Особенностью группы является преобладание мальчиков 

 

 

1.8Планируемые результаты освоения основной части Программы. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры: к концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

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

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

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

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности;  

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности;   

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  
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 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования.  

 

1.9 Развивающее оценивание качества образования деятельности по программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и 

ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Педагог при работе не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
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различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

 c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

 c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

 c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы ДОО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП 

ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

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

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

1.10Планируемые результаты освоения основной части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей по парциальным 

программам представлена:  

 

ПрограммаН.Авдеевой, О.Князевой, Р.Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» и М.А. Фисенко «ОБЖ». 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Предметные: сформированызнания об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. Сформированы ценности 

здорового образа жизни. Имеются знания о  проблемах безопасного поведения во дворе, 

на улице, в общественном транспорте.  

Метапредметные:имеет представление об основах экологической культуры и 

становления у него ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. 

Личностные: проявляет интерес к здоровому образу жизни и личной безопасности. 

 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» 
Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Предметные: имеет представление об окружающем мире; обучение повествовательной 

речи (пересказывание, составление диалога); о существующих в природе взаимосвязях, 

первоначальных сведений о природе; обогащение словарного запаса. 

Метапредметные: проявляетсяразвитие личности ребенка в целом, демонстрирует 

умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование мышления, 

творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и последовательно, 

поддержание их познавательного интереса и стремление к самостоятельным повторам. 
Личностные:проявления у ребенка эмоций, умения сочувствовать, удивляться, 

переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе, 

уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней. 

 

Программа Л.В.Куцаковой «Конструирование и художественный труд» 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Предметные: 

 Умеет уважать труд людей, создающих своим трудом разные ценности, 

необходимые для жизни общества; беречь красоту и создавать еѐ;  

 сформирована личностная позиция; саморазвитие, взаимообучение на основе 

детского делового общения. 

Метапредметные: 

 Демонстрирует самостоятельность, активность. 

 Проявляет зрительное восприятие, способности наблюдения, устанавливать 

сходства и различия;  
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 Проявляет фантазию, художественно-эстетический вкус путем создания своих 

творческих работ. 

 Демонстрирует  коммуникативные навыки через обсуждение порядка организации 

групповых работ, анализ работ. 

Личностные: 

 Проявляет интерес к самостоятельной деятельности в направлении 

конструирование; 

 Проявляет бережное отношение к своему труду и труду окружающих; 

 Проявляет аккуратность и последовательность через организацию рабочего места, 

художественных материалов.  

 

Программа Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» 
Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Предметные:демонстрирует элементарные научные экологические знания; умения и 

навыки наблюдений за природными объектами и явлениями; освоение элементарных 

норм поведения по отношению к природе; ознакомление детей с сезонными изменениями 

в природе.  
Метапредметные:демонстрирует познавательный интерес, умение видеть красоту 

природы, эмоционального к ней отношения. 

Личностные: проявляет гуманное эмоционально-положительное, бережное, заботливое 

отношение к миру природы и окружающему миру в целом. 

 

Программа «Я – Комсомольчанин»/программа составлена наоснове программы 

«Краеведение» автора А.Е.Тихоновой/ 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Предметные:показывает знания детей о малой родине /ознакомление с историей и 

современной жизнью Комсомольска – на – Амуре Хабаровского края/, любви к Отечеству, 

демонстрирует творческую, поисковую, научно-исследовательскую потребность. 

Метапредметные:проявляет познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае. 

Личностные: демонстрируетпроявления эколого-краеведческой культуры, ценностного 

отношения к богатству родной природы, памятникам культуры города, воспитывать 

чувство гордости к людям труда. Развитие гражданских качеств, патриотического 

отношения к России и своему краю. 

 

Программа Г.П. Поварнициной, Ю.А. Киселевой «Финансовая грамотность 

дошкольника» 

Предметные: 

 демонстрирует  экономические представления; 

 демонстрирует правильное отношению к рекламе, умению разбираться в ней; 

 демонстрирует правильное отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

 демонстрирует то, как правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер. 

Метапредметные: 

 проявляет экономическое мышление. 

 проявляет воображение, коммуникативные способности, навыки взаимодействия 

со взрослыми и детьми. 

Личностные: 

 проявляет социально-личностные качества и ценностные ориентиры, необходимые 

для рационального поведения в сфере экономики. 
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Программа Шатовой А.Д. «Тропинка в экономику» 

Дошкольник должен: 

Предметные:демонстрирует экономические представления; демонстрирует правильное 

отношению к рекламе, умению разбираться в ней; демонстрирует правильное отношению 

к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию; демонстрирует то, 

как правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер. 

Метапредметные: проявляет воображение, коммуникативные способности, навыки 

взаимодействия со взрослыми и детьми.Демонстрируетпервоначальные навыки 

самопознания, саморазвития и самооценки личности. 

Личностные: проявляет уважение к людям разных профессий, интерес к их деятельности, 

гордость за их труд.  

 

Программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями стандарта. 

Задачи: 

Предметные:формировать основы математической культуры; формировать предпосылки 

к учебной деятельности; формировать графические и конструктивные умения и навыки. 

Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода.  

Метапредметные:развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование). 

Развивать психические процессы (внимание, память, мышление). 

Личностные: воспитывать инициативность, самостоятельность. Учить применять 

полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.). 

 

«Формирование привычки к самообслуживанию: уход за зубами у детей 4-6 лет» 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Задачи: 

Предметные: 

 Стимулирование повышения внимания детей к вопросам здоровья, здорового 

образа жизни.  

 Иметь представления о строении ротовой полости, развитии зубов, профилактике 

стоматологических заболеваний.  

 Владеть техникой чистки зубов. 

Метапредметные:закрепление привычки ежедневно чистить зубы. Не боятся посещать 

стоматолога.  

Личностные:проявляет уважение к людям разных профессий, интерес к их 

деятельности, гордость за их труд. 

 

Программа «Мы – комсомольчане»/авторскаяпрограмма Е.Г. Солодовниковой, Л.В. 

Скрипилевой/ 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Предметные:имеют представления о России, как о родной стране, государственном 

флаге. 

Метапредметные:развиты чувства уважения к защитникам Отечества.  

Личностные: воспитан интерес к народному быту, декоративно - прикладному искусству. 
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Программа «Мыживем в России»/ Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова/ 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Задачи: 

Предметные:имеют знания о России, государственной символике, имеют интерес к 

истории своей родины, к родной природе, культуре и традициям 
Метапредметные:проявляется познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности, а также стремление знать как можно больше о родном крае. 

Личностные: воспитан патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, 

России средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово; 

 

О.С. Ушакова«Программа развития речи дошкольников», «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи» 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Задачи: 

Предметные: у детей развита звуковую культуру речи, активный словарь, сформирован 

грамматический строй речи, развита связная речь.  

Метапредметные: 

 развито познавательно – речевое развитие воспитанников МДОУ;  

 развиты все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 Личностные: 

 развита речь детей в разных видах детской деятельности  

 

 

«Развитие графомоторных навыков» (авторская программа педагогов ДОУ)  

Задачи: 

Предметные: к концу учебного года дети получат необходимые для обучения вшколе 

навыки: ребенок проявляет интерес к выполнению графическихзаданий; ориентируется в 

пространстве и на плоскости; стремиться быстро иуспешно справляется с заданиями, 

требующих координированных движений рук; выполняет задания по словесной и 

зрительной инструкции.  

Метапредметные:сформированы графические навыки;  

Личностные:могут самостоятельно оценивать правильность выполнения задания. 
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2. Содержательный раздел:  

Содержание программы определено в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 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. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Все направления коррекционно – образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

 

Целостность педагогического процесса в старшей группе компенсирующей 

направленности обеспечивается реализациейпрограммы, утвержденной Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 (далее – ФАОП 

ДО). 

 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию основной части программы.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
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В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» 

и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего, гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей 

включаем задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

Содержание коррекционной работы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР обеспечивает: 

  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

  

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

  

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 Задачи программы: 

  

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

  

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

  

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

  

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

  

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
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обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

  

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

  

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

  

социально-коммуникативное развитие; 

  

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

  

познавательное развитие, 

  

развитие высших психических функций; 

  

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

  

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

  

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

  

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

  

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

  

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

  

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

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

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

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

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

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
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физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса. 

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

 

Обследование грамматического строя языка. 

 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 
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Обследование связной речи. 

 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 
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В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
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происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

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

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

существительных); 

 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 
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4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

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

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

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

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
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увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

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

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

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный(ая) - платок, ночь, пальто); образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум); объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

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

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

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

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

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

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

 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 

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

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

обратных и прямых слогов в односложных и двух-, трехсложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
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двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

  

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

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

высказывании; 

  

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

практическом уровне; 

  

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

  

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

  

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся 

среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

  

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

  

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

  

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

  

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 овладение элементарными навыками письма и чтения. 

В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит: 

 обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Для компенсации речевого недоразвития ребенка, его социальной адаптации и подготовки 

к дальнейшему обучению в школе детям необходимо овладеть теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены Программой массового сада. 

В процессе овладения этими деятельностями мы учитываем индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствуем развитию 

восприятия, доступных форм мышления. Особое внимание уделяем развитию 

познавательных интересов детей. При этом учитываем своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения. 

Так же создаём доброжелательную обстановку, которая укрепляет веру в собственные 

возможности, снимает отрицательные переживания, связанные с речевой 

неполноценностью. 
 

Речевое развитие 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

  

овладения речью как средством общения и культуры; 

  

обогащения активного словаря; 

  

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

  

развития речевого творчества; 

  

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

  

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основные задачи в области речевого развития: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей умения применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

 

Для детей создаются  условия для развития коммуникативной активности обучающихся с 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Детям предлагаются различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт обучающихся. 

 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на 

вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 
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повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях необходимо сосредоточить 

внимание на закрепление достигнутых на занятии логопеда результатов. 

 

Проводим постоянное наблюдение за состоянием речи детей в каждом периоде 

коррекционного процесса. Наблюдение за проявлениями речевой активности детей, за 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т.д. В случае необходимости в 

тактичной форме исправляем речь ребенка. Исправляя ошибку, не повторяем неверную 

форму или слово, а даём речевой образец и предлагаем ребенку произнести слово 

правильно. Важно, чтобы дети научились слышать грамматические и фонетические 

ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого привлекаем внимание 

ребенка к его речи, побуждаем к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

носит ярко эмоциональный характер, не всегда прерываем речь ребенка для исправления 

ошибок, предпочтительнее используем «отсроченное исправление». Речь воспитателя  

служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо 

интонированная, выразительная. Избегаем при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

 

Особое внимание обращаем на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную 

неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В 

этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях 

необходимо незамедлительно сообщить. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 

использование всех видов активной деятельности детей: игровой, трудовой, 

разнообразные виды совместной и самостоятельной деятельности, направленной на 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное) развитие. 
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Организуем возможность межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У 

дошкольников при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные 

умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения образовательной работы по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

 

Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных 

этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы 

работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и 

беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный 

вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 

 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 
 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Необходимо 

формировать умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 
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самое широкое — самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся 

правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Необходимо совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем 

активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, 

утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.). Закреплять умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 

(справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

 

Развитие речи в процессе ознакомления с миром природы 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных 

и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться 

своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Важно создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

 

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития 

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. 

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. 

 

Физическое развитие 
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Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи есть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде 

стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического развития. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма. 

 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко 

— цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

 

 

Графические навыки 
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Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно- моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Нужно 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует 

позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Программой. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Развитие речи в процессе усвоения навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающиепосуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, 

быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-

за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее. 

Дети должны называть необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, необходимо им помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Стимулировать переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 
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Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке необходимо побуждать их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 
 
 
 
 
 

2.2 Образовательная область. Социально – коммуникативное развитие. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 формирование экономических представлений, развитие экономического мышления 

дошкольников. 

 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

  

игра; 

  

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

  

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

  

труд. 

 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 
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проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов с обучающимися с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся 

о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Организуются 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 

коррекционно-развивающей работы. 

 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

 

Уделяется основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

 

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

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

 

Также создаются условия для формирования экологических представлений у 

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

природоохранной, восстановительной). 

 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
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внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

 

 

 

 

 

 
Разделы 

образовательных 

областей 

 

 

 

Задачи программы Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Методические 

обеспечение 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Формирование общепринятых норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Стеркина Р., Авдеева Н., 

Князева О. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» и  

М.А. Фисенко «ОБЖ».  

 

Цель: формирование 

навыков безопасного и 

здорового образа жизни 

ребенка.  

 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать 

уверенность в своих 

силах.  

2.Учить адекватно, 

осознанно действовать в 

любой обстановке.  

3.Формировать 

самостоятельность и 

ответственность.  

4.Помочь овладеть 

элементарными 

навыками поведения 

дома, на улице.  

5.Формировать 

дружелюбие, умение 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми, учить 

взаимопониманию.  

6.Повышать уровень 

произвольности 

1.Нищева Н. В. 

А как 

поступишь ты? 

Дошкольникам 

об этикете. – 

СПб, ДЕТСТВО  

 

2.Нищева Н. В. 

Мои права. 

Дошкольникам о 

правах и 

обязанностях. – 

СПБ, 

ДЕТСТВО- 

 

3.Михайленко 

Н.А. 

«Организация 

сюжетной игры 

в д.с.»: пособие 

для воспитателя/ 

Н.Я. 

Михайленко,  

Н.А. Короткова.-

3-е издание, 

испр.-М.: Линка 

пресс, 2009.-96с. 

 

4.Куцакова Л.В. 

Нравственно – 

трудовое 

воспитание в 

детском саду. 

Ребенок  в семье и  

сообществе Образ 

Я Семья Детский 

сад (социум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка. Формирование 

гендерных и гражданских чувств; 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение 

заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к  родному 

городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. Формировать 

чувство привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитаниекультур

ногигиенических 

навыков. 

Самообслуживание 

Общественно-

полезный труд и 

уважение к труду 

взрослых. Труд в 

природе. Труд в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой 

 и 

театрализованной 

деятельности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

 

Совместная трудовая деятельность  

Расширять представления детей о труде 

взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами 

деятельности.   

Прививать желание выполнять 

трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить  дело 

до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.   

Совершенствовать навыки 

самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях,  в уголке 

природы.  

Развивать желание заниматься ручным 

трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью. 

 

 

Насыщать игрой всю жизнь детей в 

детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на 

действий.  

 

Образовательные задачи:  

1.Обогатить опыт 

безопасного поведения.  

2.Формировать 

элементарные навыки 

здоровьесбережения.  

3.Формировать 

сознательное отношение 

к собственному 

здоровью и способам его 

укрепления.  

Развивающие задачи:  

1.Развивать 

коммуникативные 

навыки.  

2.Развивать 

познавательные 

способности.  

3.Развивать умение 

определять 

возможные методы 

решения проблемы с 

помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно.  

4.Развивать умения 

применять данные 

методы, 

способствующие 

решению поставленной 

задачи, с 

использованием 

различных вариантов.  

 

Оздоровительные 

задачи:  

1.Обеспечить 

психологическое 

благополучие и здоровье 

детей.  

2.Обучить самоконтролю 

за своим самочувствием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы с 3-7 

лет. Пособие для 

педагогов 

детских 

учреждений. - 

М.: Мозаика – 

синтез, 2008.-

144с.  

 

5.Шипицына 

Л.М. «Азбука 

общения» 

развитие 

личности 

ребенка, 

навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

(для детей от3 

до 6 лет). 

ДЕТСТВО –

ПРЕСС Санкт- 

Петербург 2010  

 

6.Социально-

нравственное 

воспитание 

детей от 5 до 7 

лет: Конспекты 

занятий/ Н.В. 

Микляева, Ю.В. 

Микляева, А.Г. 

Ахтян.-М.: 

Айрис Пресс, 

2009.  

 

 

7.Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 3-7 лет .-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.-

80с. 
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чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое 

воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Учить справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей.   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

Учить детей овладевать основами 

двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать 

развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства 

справедливости.    

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, 

игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Обогащать и расширять социальный 

опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных 

линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим.  
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Формирование 

основ безопасности 

в быту, социуме, 

природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятель 

ности. Безопасное 

поведение в 

природе. 

Безопасность на 

дороге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

полезных привычек  

в сфере финансов. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать умение инсценировать 

стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать 

творческие способности, 

исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

 

Учить детей соблюдать технику 

безопасности 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 

дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. Познакомить 

с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми.  Закрепить 

знание каждым ребенком своего 

домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления 

о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 

Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми 

электроприборами.  Безопасное 

поведение в природе. Расширять 

представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными. Безопасность на дорогах. 

Расширять и закреплять знание правил 

дорожного движения.   

 

 

Формирование экономических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Финансовая 
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Формирование 

финансовой 

самостоятельности, 

основ понятия 

финансовой 

грамотности,  

финансовой 

безопасности и 

благополучия на 

протяжении  жизни 

ребенка.  

 

представлений; 

развитие экономического мышления 

дошкольников; 

воспитание социально-личностных 

качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики; 

обучение правильному отношению к 

рекламе, умению разбираться в ней; 

обучению правильному отношению к 

деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

обучение тому, как правильно вести 

себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер. 

 

 

Г.П. Поварницина, Ю.А. 

Киселева «Финансовая 

грамотность 

дошкольника» 

Расрыть ребенку 

окружающий его 

предметный мир как мир 

духовных и 

материальных 

ценностей, как часть 

общечеловеческой 

культуры, сформировать 

основы экономических 

компетенций и 

финансовую грамотность 

у детей старшего 

дошкольного возраста. 

грамотность 

дошкольника» 

Г.П. 

Поварницина, 

Ю.А. Киселева – 

Волгоград: 

Учитель.- 186с. 

 

 

 

Шатова А.Д. 

Тропинка в 

экономику: 

Вентана-Граф, 

2015 -176с. 

 

 

 

 

2.3 Образовательная область.Познавательное развитие 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

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

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Познавательное развитие предполагает:  

 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.);  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

  

конструирование; 

  

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

  

формирование элементарных математических представлений. 

 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 

Педагоги стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам 

измерения, счета количества, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

 

 

Разделы 

образовательной 

области 

Задачи программы Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Методические 

обеспечение 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Сенсорное 

развитие  

Развитие 

психических 

функций 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение 

обследовать предметы 

разными способами.  

Развивать глазомер в 

специальных упражнениях 

и играх. Учить 

воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать 

предметы; подбирать 

группу предметов по 

заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие 

и цветоразличение, умение 

различать цвета по 

насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. 

Сформировать 

представление о 

С.Николаева программа «Юный 

эколог» Задачиэкологического 

воспитания: 

1. Формирование у детей осознанно-

правильного отношения к 

окружающим их объектам природы;  

2. Ознакомление детей с явлениями 

приспособленности животных и 

растений к среде обитания;  

3. Ознакомление со взаимосвязями 

живых организмов внутри биоценоза;  

4. Введение в различные аспекты 

взаимодействия человека с природой 

5.Расширять и дополнять 

впечатления, полученные ребенком от 

контакта с природой.  

6.Формировать у детей обобщенные 

представления о временах года, о 

домашних животных 

1.Нищева Н. 

В.Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и 

с 5 до 6 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

2.Нищева Н. 

В.Рабочая тетрадь 

для развития 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). – 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

3.Нищева Н. 

В.Картотека 

предметных 

картинок. Фрукты, 

овощи – СПб., 
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расположении 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 

игрушек или детских 

музыкальных 

инструментов, предметов-

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки.  

Развивать зрительное 

внимание и память в 

работе с разрезными 

картинками (4–8 частей, 

все виды разрезов) и 

пазлами по всем 

изучаемым лексическим 

темам.  

Продолжать развивать 

мышление в упражнениях 

на группировку и 

классификацию предметов 

по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу).  

Развивать воображение и на 

этой основе формировать 

творческие способности.  

Формирование целостной 

картины окружающего 

мира.  

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Расширять представления 

о родной стране как 

многонациональном 

государстве, 

Программа Н.А. Рыжовой «Наш 

дом — природа»: программа 

факультативного курса дошкольного 

образования 

Цель программы: воспитание с 

социально активной, творческой 

личности, способной понимать, 

любить природу и бережно 

относиться к ней. 

Пр. задачи: 
1.воспитание социально активной, 

творческой личности, способной 

понимать, любить природу и бережно 

относиться к ней. 

2.формирование у детей целостного 

взгляда на природу и место человека в 

ней; 

3.формирование осознанно - правильного 

отношения к объектам природы, которые 

находятся рядом с детьми. 

 

Программа «Я – 

Комсомольчанин»/программа 

составлена наоснове программы 

«Краеведение» автора А.Е.Тихоновой/ 

Цель: создание условий для 

гражданского и патриотического 

воспитания детей посредством 

краеведческой деятельности. 

Задачи: 

1.расширить знания детей о малой 

родине /ознакомление с историей и 

современной жизнью Комсомольска – 

на – Амуре Хабаровского края/, 

любви к Отечеству, развивать 

творческую, поисковую, научно-

исследовательскую потребность. 

2.развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование 

стремления знать как можно больше о 

родном крае. 

3.формирование эколого-

краеведческой культуры, ценностного 

отношения к богатству родной 

природы, памятникам культуры 

города, воспитывать чувство гордости 

к людям труда. Развитие гражданских 

качеств, патриотического отношения 

к России и своему краю. 

 

Программа «Мы – 

комсомольчане»/авторскаяпрограмма 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

4.Нищева Н. 

В.Картотека 

предметных 

картинок. Деревья, 

кустарники, грибы– 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

5.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. 

Транспорт – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

6.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. 

Животные наших 

лесов, домашние 

животные, их 

детеныши – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

7.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. 

Животные жарких и 

северных стран. 

Животный мир 

океана – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

20 

8.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. Садовые 

и лесные ягоды. 

Комнатные 

растения – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

9.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. 

Первоцветы, 

полевые и луговые 

цветы – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

10.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. 

Домашние, 

перелетные, 

зимующие птицы– 

СПб., ДЕТСТВО-



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственных 

праздниках, родном городе 

и его 

достопримечательностях.  

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 

семейных праздников. 

Приобщать к участию в 

совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Расширять представления о 

предметах ближайшего 

окружения, их назначении, 

деталях и частях, из 

которых они 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 

инструментах, орудиях 

труда, нужных 

представителям разных 

профессий; о бытовой 

технике.  

Учить сравнивать и 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам. Формировать 

Е.Г. Солодовниковой, Л.В. 

Скрипилевой/ 

Цель: приобщать детей к истории 

Хабаровского края и города 

Комсомольска – на – Амуре. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края, 

города через ознакомление с 

природой и трудовой деятельностью 

человека.  

Задачи: 

1.формирование представлений о 

родном городе и крае как о 

самобытном уголке культуры; 

знакомство с народными промыслами, 

историческими памятниками, 

знаменитыми людьми (поэтами и 

художниками и др.) Хабаровского 

края.  

2.развитие познавательныхинтересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование 

стремления знать как можно больше о 

родном крае. 

3.формирование эколого-

краеведческой культуры, ценностного 

отношения к богатству родной 

природы, памятникам культуры 

города, воспитывать чувство гордости 

к людям труда. Развитие гражданских 

качеств, патриотического отношения 

к России и своему краю. 

 

Программа «Мыживем в России»/ 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова/ 

Цель: воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 
Задачи: 

1.формировать чувства привязанности 

к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим 

близким. Формировать у детей 

чувство любви к своей родине, на 

основе приобщения к природе, 

культуре и традициям. Формировать 

представления о России как родной 

стране, Москве как о столице России;  

2. развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, 

ПРЕСС, 2012.  

11..Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. Орудия 

труда, инструменты. 

– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

12.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. Игрушки, 

школьные 

принадлежности.  – 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

13.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. Посуда, 

мебель. –  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011.  

14.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. Бытовая 

техника. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011.  

15.Нищева Н. В. 

Картотека 

сюжетных 

картинок. Предлоги. 

– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

16.Нищева Н. В. 

Картотека 

предметных 

картинок. 

Защитники 

Отечества.  

17.Нищева Н. В. 

Мы едем, едем, 

едем... Виды 

транспорта– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

18Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

«Неизведанное 

рядом: Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников». – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

– 192с.,  

«Из чего сделаны 

предметы» – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 

128с., 

19.Вахрушев АА 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

первичные экологические 

знания. Учить детей 

наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Углублять представления о 

растениях и животных. 

Расширять представления 

об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. 

Воспитывать 

ответственность за них.   

Систематизировать знания 

о временах года и частях 

суток.  

Формировать первичные 

представления о космосе, 

звездах, планетах.  

 

Расширить и обобщить 

представления об 

окружающем предметном 

мире, о свойствах и 

качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; 

о процессе производства 

предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и 

результатам их 

деятельности.  

Обобщить знания о членах 

семьи, профессиях 

родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес 

и телефон.  

Расширить представления о 

бытовой технике; о 

технических 

приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, 

используемых 

представителями разных 

профессий.  

Углубить представления о 

транспорте, видах 

стимулирование стремления знать как 

можно больше о родном крае. 

3.воспитывать патриотизм, уважение 

к культурному прошлому родного 

города, России средствами 

эстетического воспитания: музыка, 

изодеятельность, художественное 

слово;  

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства через 

изучение государственной символики 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Программа «Математические 

ступеньки» 

Цель: приобщение к математическим 

знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей 3-7 лет в 

соответствии с требованиями 

стандарта. 

Программные задачи: 1. формировать 

основы математической культуры; 

формировать предпосылки к учебной 

деятельности; формировать 

графические и конструктивные 

«Здравствуй мир» - 

М.: «Баласс», 2003.-

304с. 

20.Кислова ТР «По 

дороге к Азбуке» - 

М.: «Баласс», 1999- 

144с. 

21. Алёшина 

Н.В.Патриотическое 

воспитание 

дошкольников-

М.:ЦГЛ.2005-256с. 
22.Николаева С.Н. 

Юный эколог. 

Система работы с 

детьми в старшей 

группе детского 

сада. – М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010. – 

152с 

23. Колесникова 

Е.В. 

Математические 

ступеньки. 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников. – 2 

изд., перер. и доп. – 

М.: ТЦСфера, 2016. 

– 112с. 
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транспорта, труде людей на 

транспорте.  

Углубить знание основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил 

техники безопасности, 

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 

помещении детского сада и 

на участке. Научить 

пользоваться планом 

детского сада и участка.  

Расширить, углубить и 

систематизировать 

представления о родном 

городе и его 

достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости 

за свой родной город.  

Сформировать 

представление о Москве, 

как столице России; о 

Российской Федерации, как 

о Родине, 

многонациональном 

государстве. Приобщать к 

истокам народной 

культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, 

происходящим в ней. 

Расширить представления о 

государственных 

праздниках. Учить находить 

Россию на глобусе и карте.  

Систематизировать 

элементарные знания о 

космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, 

полетах наших 

соотечественников в 

космос.  

Систематизировать знания 

умения и навыки. Вводить ребенка в 

мир математики через решение 

проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, 

игровую деятельность, 

художественное слово, 

экспериментирование, с помощью 

проектного метода.  

2.  развивать логические формы 

мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

классификацию, моделирование). 

Развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление). 

3. воспитывать инициативность, 

самостоятельность. Учить применять 

полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т.д.). 
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о Российской армии, 

защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к 

ним.  

Систематизировать знания 

о смене времен года, 

сезонных изменениях в 

природе; о 

жизнедеятельности 

растений и животных. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко 

всему живому. 

Познакомить с растениями 

и животными, занесенными 

в Красную книгу. 

Закладывать основы 

экологических знаний, 

экологической культуры, 

экологического поведения.  

 

Развитие математических 

представлений 

Формировать навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и 

двигательного 

анализаторов.  Закрепить в 

речи количественные и 

порядковые числительные, 

ответы на вопросы: 

Сколько всего? Который 

по счету? 

Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов 

из большегоколичества в 

пределах 10.  

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со 

зрительной опорой).  

Совершенствовать навык 

сравнения  групп множеств 

и их уравнивания разными 

способами.  

Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 

5.  

Формировать 

представление о том, что 

предмет можно делить на 
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равные части, что целое 

больше части. Учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть.  

Формировать 

представление о том, что 

результат счета не зависит 

от расположения предметов 

и направления счета.  

Формировать навык 

сравнения двух предметов 

по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять 

величину предмета на глаз, 

пользоваться 

сравнительными 

прилагательными(выше, 

ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать 

навык раскладывания 

предметов в возрастающем 

и убывающем порядке в 

пределах 10.  

Учить измерять объем 

условными мерками.  

Совершенствовать умение 

узнавать и различать 

плоские и объемные 

геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их 

форму в предметах 

ближайшего окружения.  

Формировать 

представление о 

четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости.  

Формировать навыки 

ориентировки по 

простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и 

обозначать в речи 

положение одного предмета 

по отношению к другому.  
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Закрепить представления о 

смене времен года и их 

очередности, о смене 

частей суток и их 

очередности. 

Сформировать 

представление о таком 

временном отрезке, как 

неделя, об очередности 

дней недели.  

 

 

 

 

2.4 Образовательная область. Речевое развитие 

В связи со спецификой речевого и психофизического развития детей с ОВЗ особое 

внимание уделяется постановке, планированию и решению задач образовательной 

области «Речевое развитие». Все педагоги и специалисты, работающие с воспитанниками 

данной группы под руководством и в тесной взаимосвязи с учителем логопедом     

закрепляют сформированные или скорректированные им (учителем-логопедом) речевые 

навыки и следят за речью детей;     в различной степени и последовательности занимаются 

коррекционно-развивающей работой и  участвуют в исправлении речевых нарушений;      

участвуют в развитии предпосылок, необходимых для эффективного формирования и 

совершенствования речевой деятельности детей, а также связанных с ней процессов.  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

Речевое развитие включает 

 расширение словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 
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самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Задачи: демонстрировать и окружать детей речью взрослых естественной, грамматически 

правильно оформленной, доступной пониманию детей. Создавать специальные условия и 

коммуникативные ситуации для актуализации иразвития диалогической и 

монологической речи детей. Расширять возможности понимания детьми речи параллельно 

с расширением их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; Обогащать, уточнять, активизировать и систематизировать 

пассивный и активный словарь; Формировать навыки словоизменения и словообразования 

в импрессивной и экспрессивной речи; Формировать синтаксические стереотипы и 

работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; Осуществлять 

коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; Развивать  фонематические 

процессы, формировать навыки языкового анализа и синтеза; Осуществлять коррекцию 

нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы; 

 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

Разделы Задачи образовательной деятельности Задачи части, Методические 
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образовательной 

области 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

пособия 

 

Развитие 

словаря 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами 

единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им.  

 

 

О.С. 

Ушакова«Програ

мма развития 

речи 

дошкольников», 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи» 

Цель: создание 

благоприятных 

условий для 

полноценного 

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

обеспечивающих 

речевое развития 

ребёнка – 

овладение родным 

языком и развитие 

языковых 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста, через 

различные виды 

детской 

деятельности.  

Задачи: 

1. 

Развивать связную 

речь, умение 

строить простые и 

сложные 

синтаксические 

конструкции и 

использовать их в 

речи;  

Развивать 

лексическую 

сторону речи;  

Формировать 

грамматический 

строй речи, 

умение 

использовать в 

речи все 

Нищева Н.В. 

Картотеки 

подвижных игр, 

упражнений, 

пальчиковой 

гимнастики – 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

Нищева Н.В. 

Картотека 

заданий для 

автоматизации 

правильного 

произношения и 

дифференциаци

и звуков разных 

групп – СПб., 

ДЕТСТВОПРЕС

С, 2012.  

, 2012. 

Нищева Н. В. 

Веселая 

артикуляционна

я гимнастика 2 – 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2013.  

Нищева Н.В. 

Современная 

система 

коррекционной 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением речи 

с 3 до 7лет. СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.-

624с. 

НищеваН.В. 

Обучение грамоте 

детей 

дошкольного 

Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах 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 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.  
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Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным.  

Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи 

сравнительную степень имен 

прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего 

сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

грамматические 

формы.  

Развивать 

звуковую сторону 

речи; 

Развивать 

образную речь; 

2. 

Обеспечить 

познавательно – 

речевое развитие 

воспитанников 

МДОУ;  

Развивать 

свободное 

общение со 

взрослыми и 

детьми;  

Развивать все 

компоненты 

устной речи детей 

в различных 

формах и видах 

детской 

деятельности;  

3. 
Организовать 

предметно – 

развивающую 

среду, 

стимулирующую 

развитие речи 

детей в разных 

видах детской 

деятельности  

Взаимодействоват

ь с семьями 

воспитанников. 

 

«Развитие 

графомоторных 

навыков» 

(авторская 

программа 

педагогов ДОУ)  

Цель:помочь 

детям старшего 

дошкольного 

возраста 

подготовить руку 

к письму и 

сформировать 

возраста. 

Парциальная 

программа.-СПб.6 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-

256с. 
О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи» -М.; 

ТЦ Сфера, 2019. – 

288с. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонетико-

фонемотической 

системы языка 

Развитие просодической 

стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной 
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стороны речи 

Активизировать и 

совершенствовать движения 

речевого аппарата.  

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

[щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

 

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью слов.  

Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными 

словами 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 

введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов.  

 

Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

Формировать представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных 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, 

определенные 

графические 

навыки для 

овладения 

базовыми 

навыками 

каллиграфии в 

школе. 

Задачи: 

1. 

формировать 

умение 

ориентироваться в 

тетради в клетку и 

на листебумаги; 

формировать у 

детей 

определенные 

графические 

навыки; 

упражнять в 

умении 

безотрывно и 

плавно обводить 

предмет по 

контуру и 

штриховать его, 

используя 

различные виды 

штриховки 

(горизонтальная, 

вертикальная, по 

диагонали и т. д.); 

стимулировать 

интерес и 

мотивацию детей 

к выполнению 

упражнений, игр 

по формированию 

графических 

навыков. 

2. 

развивать навык 

правильно 

держать 

карандаш; 

развитие 

графических 

движений, 

зрительного 

моторных 
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подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

 

 

координации; 

развитие 

внимания к речи 

воспитателя, 

умения выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции, 

работать в общем 

темпе; 

развивать у детей 

мышление, 

внимание, память, 

речь, слуховое 

восприятие. 

3. 

воспитывать 

старательность, 

аккуратность, 

усидчивость; 

воспитывать 

навыки 

правильной 

посадки при 

письме, умения 

правильно 

располагать 

тетрадь на столе 

во время письма. 

 

 

 

Развитие связной 

речи и 

коммуникативных 

навыков 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки 

в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и  сюжетной 

картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов.   

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию 

речи.  

Развивать стремление обсуждать 

увиденное, 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.  

Сформировать навык пересказа небольших 

рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием.  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

 Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи» 
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Рекомендуемые 

игры и игровые 

упражнения 

Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, 

любовь к родному языку. Сформировать 

умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). Совершенствовать 

навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. Развивать творческие 

способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевналягушка», «Кот, петух и лиса» 

 

«Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», 

«Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?»
1
.  

Методическое 

пособие.-М.: ТЦ 

СФЕРА,2019 – 

288с. 

Веселые 

бубенчики. 

Хрестоматия 

произведений 

дальневосточны

х писателей для 

детей 

дошкольного 

возраста- 

Хабаровск, изд- 

во «РИОТИП» 

краевой 

типографии, 

2006.-144с.,16с-

ил. 

 

 

 

2.5 Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

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 

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

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельнаядеятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.Воспитаниеумения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
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обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

Разделы 

образовательной 

области 

Задачи образовательной 

деятельности 

Задачи части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Методические 

пособия 
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Изобразительная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Познакомить детей с 

произведениями разных видов 

изобразительного искусства в 

многообразии его жанров. 

Поддерживать интерес к освоению 

языка искусства». Расширить 

содержание художественной 

деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и 

социального развития старших 

дошкольников. Создавать условия 

для дальнейшего усвоения детьми 

базовых техник рисования, 

аппликации, лепки. Развивать 

творческое воображение. Развивать 

специальные способности к 

изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические 

умения. Поддерживать интерес к 

изображению объектов реального и 

фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному 

замыслу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

рассматривать и анализировать 

сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно 

планировать сооружение 

постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. Совершенствовать 

умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детскомсаду»Формирование 

у дошкольников 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности, стремления к 

умственной деятельности; 

приобщение к миру 

технического и 

художественного 

изобретательства. Учить 

уважать труд людей, 

создающих своим трудом 

разные ценности, 

необходимые для жизни 

общества; беречь красоту и 

создавать еѐ;  

Развивать у детей 

самостоятельность, 

активность; формировать 

личностную позицию; 

содействовать 

саморазвитию, 

взаимообучениюна основе 

детского делового общения. 

1.Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. – 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 

2007. – 208с.  

 

2.Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» -

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 

2002 – 160с. 
 

3.Комарова  

Занятия по 

изобрази- тельной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа: 

программа, кон-

спекты. – М.: 

Гуманист.изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003. – 160с 

 

 

4. И.А. Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду» 

Старшая группа. – 

М.; ИД «Цветной 

мир», 2019.–160 с. 

 

 

 

. 
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(железная дорога, городской 

перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы 

с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими  

конструкторами по схеме и 

инструкции. Развивать творческое 

воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить 

создавать коллективные 

композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем 

саду»5, «Еж, ежиха и ежонок» и др. 

 

   

 

2.6 Образовательная область. Физическое развитие 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 23  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

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

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
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осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

 

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

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

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

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

здоровым образом жизни. 

 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

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

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 
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безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Разделы 

образовате

льной 

области 

Задачи образовательной деятельности Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Методические 

пособия 

 

физическая 

культура Основные движения 

Ходьба и бег.Совершенствовать навыки ходьбы 

на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением 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 чередовании 

с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

 

Ползание и лазание.Совершенствовать умение 

ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая 

перед собой головой мяч (расстояние 3–4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

 

  

зубы 

 

1.Кириллова Ю.А. 

«Интегрированны

е физкультурно- 

речевые занятия 

для 

дошкольников с 

ОНР» 4-7 лет. –

СПб.:ДЕТСТВО_

ПРЕСС, 2005.  

2. Кириллова 

«Комплексы 

упражнений 

(ОРУ) и 

подвижных игр на 

свежем воздухе 

для детей 

логопедических 

групп (ОНР) с 3-7 

лет. Старшая и 

подготовительная 

к школе группы. 

СПб.:ДЕТСТВО_

ПРЕСС, 2008.  

 

3.Нищева Н. 

В.Подвижные и 

дидактические 

игры на прогулке 
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доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 

между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

 

Прыжки.Совершенствовать умение выполнять 

прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 

см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком 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 двух ногах 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.  

 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и 

совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики 

и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи попрямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек 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 о 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 подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных 

– СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

 

4.Пензулаева Л.И. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа. 

Конспекты 

занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2009. – 128с.  

 

5.Пензулаева Л.И. 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения для 

детей 5-7 лет. – 

М: Гуманит. 

издат. центр. 

ВЛАДОС, 2002.-

112 С:ИЛ. 

 

6.КирилловаЮ. 

А.«Примерная 

программа 

физического 

образования и 

воспитания 

логопедических 

групп с общим 

недоразвитием 

речи (с3 до 7 

лет)». — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 
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положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени  3–5 м).  

 

Ритмическая 

гимнастика.Совершенствоватьумение 

выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).    

 

Строевые упражнения.Совершенствовать 

умение строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по два, по три, 

в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну 

по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне.   

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки  за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать 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; 
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наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и 

ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и 

др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

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 двухколесном велосипеде по прямой 

и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры.  

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью 

укрепления сердечнососудистой  и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, 

как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.   

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 
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самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе 

жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в старшей группе 

ДОУ предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

2.7 Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 

характер взаимодействия с другими детьми; 

 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
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какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8Основные формы образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями, обеспечивающих реализацию основной части 

программы. 
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Программа осваивается через следующие формы организации деятельности ребенка:  

 коррекционно-развивающие занятия;  

 совместная деятельность педагога и ребенка; 

 самостоятельная деятельность детей; 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту —  

«непрерывная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В нашей группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

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

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

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

процессов. 
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Формы работы с детьми старшей группы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ые области) 

Формы работы по образовательным областям 

 

 

1.Физическое 

развитие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Физическое развитие  
Непрерывная  образовательная деятельность по физическому воспитанию: 

 сюжетно-игровые; 

 тематические; 

 классические. 
Подвижная игра большой, малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс  с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие упражнения) 

 

Индивидуальная работа воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

 игровая 

 музыкально-ритмическая. 
Подражательные движения. 

Игровые (подводящие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой подвижности. Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после дневного сна 

 

Социально- 

коммуникативное 
 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем игра.  

 Совместная со сверстниками игра  

 Игра 

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация.  

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия  

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

 Экспериментирование  

 Поручение и задание  

 Дежурство.  



87 
 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Речевое развитие 

 
 Чтение.  

 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение проблемных ситуаций.  

 Разговор с детьми  

 Игра  

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность  

 Обсуждение.  

 Рассказ.  

Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми  

 Сочинение загадок  

 Проблемная ситуация  

 Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций  Исследовательская деятельность.  

Конструирование  Экспериментирование  Развивающая игра  

Наблюдение  Проблемная ситуация  Рассказ  Беседа  Интегративная 

деятельность  Экскурсии  Коллекционирование  Моделирование  Игры 

с правилами. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  Создание макетов, коллекций и их 

оформление  Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  Организация выставок  Слушание, соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  Музыкально- дидактическая 

игра  Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания  Интегративная деятельность  Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  Музыкальное упражнение. Попевка. 

Распевка Двигательный, пластический танцевальный этюд  Танец  

Творческое задание   Концерт- импровизация  Музыкальная сюжетная 

игра. 

 

Условием организации образовательного процесса, в ДОУ, является полноценно 

организованная развивающая образовательная среда. Она строится с учетом реализации 

образовательных областей в двух основных составляющих организации образовательного 

процесса: совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей, свободная 

самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками.  

Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материал), тем самым возникают 

индивидуальные образовательные траектории.  

Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм организации 

образовательного процесса: 

 обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной; 

 организация групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового 

материала;  

 организация групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при 

повторении и закреплении материала;  

 формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности 

проходит с учетом индивидуального стиля учебной деятельности каждого ребенка.  
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Приемы, методы, способствующие реализации программы: 

 включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 

 использование приёмов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальных возможностей; 

 постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому 

всех участвующих в занятии специалистов; 

 привлечение каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

Формы взаимодействия воспитателей с учителем –логопедом: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно – развивающей 

работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

 еженедельные задания учителя- логопеда воспитателям; 

 логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности 

воспитателя с детьми); 

 рекомендации учителя- логопеда по проведению пятиминуток, представление 

материалов и пособий для их проведения; 

 совместное составление примерного перечня художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы; 

 интегрированные коррекционно- развивающие занятия, целью которых является 

обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

 

 

 

 

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации развивающей среды в группе);  

 открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок 

работает в своем темпе).  

 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: 

Игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально- созданные 

(морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, 

конкурсы, проектная деятельность, экспериментирование (практическое 

экспериментирование) и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр.; умственное 
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экспериментирование в отличие от практической формы осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поиска 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций; социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента — отношения ребѐнка с его 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими).  

Цель: поиск новых эффективных форм и способов общения, удовлетворение потребности 

в самоутверждении, «поиск себя» в разных видах детской деятельности: конструировании, 

музыке, изобразительной деятельности и пр.) и исследование, коллекционирование, 

беседы, загадки, рассказы, мастерские, формы совместной музыкально- художественной 

деятельности.  

Для эффективной организации образовательного процесса реализуется система 

следующих методов. 

 Методы организации и осуществления познавательной деятельности:  

 по источникам информации: словесные (объяснения, чтения и т.п.), наглядные 

(демонстрация, наблюдения и т.п.), практические (работа с моделями, объектами и 

их свойствами);  

 методы поисточникам сенсорной информации: визуальные, кинестетические;  

 по степени взаимодействия взрослого и ребенка: беседа, диалогово-игровые;  

 по организации мыслительных операций и процессов познания: метод анализа и 

синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующим 

объединением этих составляющих), операционные: сравнения, анализа, 

обобщения.  

Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- поисковый, 

исследовательский.  

Социально - психологические методы, ориентированные на корректировку поведения 

ребенка (согласия, эмпатии, эмоционального поглаживания, сохранения репутации 

товарища, недопущения дискриминации, взаимного дополнения).  

Данные методы реализуются как в процессе игровой деятельности, так и во время 

образовательной деятельности с детьми, бытовых поручений, т.е. во всех видах 

совместной деятельности взрослого и детей.  

Формы работы с детьми старшей группы по образовательным областям 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья  

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  
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В течение дня в старшей группе ДОУ предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

 

 

Формы организации занятий в дошкольных группах: 

подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей старшего дошкольного 

возраста отражен в расчете времени на реализацию образовательной программы в 

старшей группе на 2023-2024 учебный год. 

Продолжительность занятия для детей 5-6 лет - 25 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме занятия в 

соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития 

детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и до 

верительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  
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Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации 

включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальныйопыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей. 

Культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

  

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Такими культурно- смысловыми контекстами выступают, условно говоря, «типы 

исследования», доступные и интересные дошкольникам, позволяющие им занять 

активную исследовательскую позицию:  

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;  

2) коллекционирование (классификационная работа); 

3) путешествие по карте;  

4) путешествие по «реке времени».  
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Для реализации содержания образовательной программы используются следующие 

формы образовательной деятельности: экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с 

комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по при- родно-

климатическим зонам нашего края; театрализованные игры, игры-драматизации, игры-

импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры; календарно-обрядовые 

праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для 

оформления среды группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родите- лей; 

тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или 

иной формы деятельности всегда педагогически обоснован и целесообразен. Освоение 

детьми определенного содержания образовательной программы завершается 

организацией того или иного события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на 

которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи  

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициатива проявляется 

в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Для поддержки детской инициативы детей 5-6 лет создаем условия для:  

построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, мультфильмов.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

 самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Воспитатель постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
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 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в старшей группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

-Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами,  

игровые упражнения, соревнования.  -   Игровая: 

сюжетные игры, игры с правилами 

 -Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) Чтение 

художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

Анкетирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно- тренирующего 

характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 
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деятельность детей семьями 

-Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами,  

игровые упражнения, соревнования.  -   Игровая: 

сюжетные игры, игры с правилами 

 -Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) Чтение 

художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

Анкетирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9Основные формы образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями, обеспечивающих реализацию части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и М.А. Фисенко 

«ОБЖ» 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: игры, игровые упражнения, чтение, 

ситуации: естественные и специально - созданные (морального выбора, игровые, проблемные, 

общения и взаимодействия), викторины. 

 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: дидактические игры, прогулка, подвижная игра 

большой, малой подвижности. Индивидуальная работа. 

Игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально - созданные (морального выбора, 

игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, конкурсы, проектная деятельность, 

экспериментирование (практическое экспериментирование) и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами. 

Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. Совместные действия. Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  
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Н.А. Рыжова «Наш дом природа»  
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей:дидактические игры, прогулка, подвижная игра 

большой, малой подвижности. Игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально- 

созданные (морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, конкурсы, 

проектная деятельность, экспериментирование (практическое экспериментирование) и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. 

Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. Совместные действия. Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 

Программа «Я – Комсомольчанин»/программа составлена наоснове программы 
«Краеведение» автора А.Е.Тихоновой/ 

Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: дидактические игры, прогулка, подвижная игра 

большой, малой подвижности. Игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально- 

созданные (морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, конкурсы, 

проектная деятельность, экспериментирование (практическое экспериментирование) и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. 

Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. Совместные действия. Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 

Программа «Мы – комсомольчане»/авторскаяпрограмма Е.Г. Солодовниковой, Л.В. 

Скрипилевой/ 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: дидактические игры, прогулка, подвижная 

игра большой, малой подвижности. Игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и 

специально- созданные (морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), 

викторины, конкурсы, проектная деятельность, экспериментирование (практическое 

экспериментирование) и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. 

Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. Совместные действия. 

Рассматривание. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 

Программа «Мы живем в России»/ Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова/ 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: дидактические игры, прогулка, подвижная 

игра большой, малой подвижности. Игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и 

специально- созданные (морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), 

викторины, конкурсы, проектная деятельность, экспериментирование (практическое 

экспериментирование) и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. 

Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. Совместные действия. 

Рассматривание. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 

«Формирование привычки к самообслуживанию: уход за зубами у детей 4-6 лет» 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: дидактические игры, Игры, игровые 

упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально- созданные (морального выбора, 

игровые, проблемные, общения и взаимодействия). 

Чтение. Беседа. Педагогическая ситуация. Совместные действия. Рассматривание. Просмотр и 

анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
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Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд» 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: игры, игровые упражнения. 

 

Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселева «Финансовая грамотность дошкольника» 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: игры, игровые упражнения 

 

Шатова А.Д. «Тропинка в экономику» 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: игры, игровые упражнения. 

 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»  
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей:дидактические игры; игры, игровые 

упражнения, чтение, загадки, пословицы, ситуации: естественные и специально- созданные (морального 

выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, конкурсы, проектная деятельность. 

Совместные действия. Рассматривание.  

 

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи» 
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: дидактические игры; игры, игровые 

упражнения, чтение, загадки, пословицы, ситуации: естественные и специально- созданные 

(морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, конкурсы, 

проектная деятельность.Совместные действия. Чтение. Беседа. Педагогическая ситуация. 

Совместные действия. Рассматривание. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 
 

«Развитие графомоторных навыков»(авторская программа педагогов ДОУ)  
Занятия: подгрупповые, фронтальные. Индивидуальная работа. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: дидактические игры; игры, игровые 

упражнения, чтение, загадки, пословицы, ситуации: естественные и специально- созданные 

(морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, конкурсы, 

проектная деятельность.Совместные действия. Рассматривание.  

 

2.10 Циклограмма организации разных видов образовательной деятельности  

в старшей группе 

дни 

недели 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1 половина дня 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Беседа 

Психогимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. Индивидуальная 

работа по развитию ОД.  

Разучивание П/И на развитие 

физ. качеств  

Труд в природе (в уголке 

Беседа 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. Дыхательная 

гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

Труд в природе(в уголке 

природы, на прогулке) 

Рассматривание альбомов, 

Беседа 

Психогимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

Разучивание П/И на развитие 

физ. качеств  

Труд в природе(в уголке 

Беседа 

Артикуляционная гимнастика. 

Логоритмические упражнения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

Труд в природе(в уголке 

природы, на прогулке) 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, открыток и т.д. 
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природы, на прогулке). 

Беседы об элементарных 

правилах поведения в 

природе, в быту, на дороге, в 

жизненных ситуациях. 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, открыток и 

т.д..Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира. ЗКР: 

развитие слухового внимания 

иллюстраций, открыток и т.д. 

Наблюдения за предметами и 

явлениями окружающего 

мира 

 

ЗКР: развитие слухового 

внимания 

 

природы, на прогулке) 

Беседы об элементарных 

правилах поведения в 

природе, в быту, на дороге, в 

жизненных ситуациях 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, открыток и т.д. 

Наблюдения за предметами и 

явлениями окружающего 

мира  

ЗКР: развитие слухового 

внимания 

Наблюдения за предметами и 

явлениями окружающего мира 

 

ЗКР: развитие слухового 

внимания 

 

2 половина дня 

 

Коррекционная работа / 

Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

(произношение слогов, 

предложений). Активизация 

словаря. Автоматизация 

звуков/. Развитие мелкой 

моторики рук 

ОБЖ  

С/р игры 

Игры и упражнения 

(количество и счет) 

Занимательные игры на 

развитие мышления (лото, 

игры по типу «четвертый 

лишний», загадки, ребусы, 

головоломки, лабиринты) 

Игры на развитие и 

расширение словаря  

Хороводные игры 

Д/И упр. на развитие 

композиционных умений, 

воображения, творческих 

способностей. Чтение 

художественной литературы. 

Д/и по финансовой 

грамотности. 

Коррекционная работа 

/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика. 

Закрепление заданий по 

формированию морфемной 

структуры слова. Закрепление 

заданий по формированию 

структуры фразы. 

Активизация словаря. 

Автоматизация звуков. 

Развитие мелкой моторики 

рук/.ОБЖ 

Спортивные упражнения 

С/р игры 

Д/и, игровые ситуации на 

тему безопасности 

Игры и упражнения 

(количество и счет) 

Занимательные игры на 

развитие мышления (лото, 

игры по типу «четвертый 

лишний», загадки, ребусы, 

головоломки, лабиринты) 

Игры на развитие ЗКР  

Хороводные игры 

Д/И упр. на развитие 

композиционных умений, 

воображения, творческих 

способностей. Чтение 

художественной литературы. 

Коррекционная работа 

/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Упражнения на развитие 

внимания, памяти, 

логического мышления, 

фонематического слуха, 

навыков по формированию 

фонетико-фонематических 

представлений 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/. 

ОБЖ  

Спортивные игры, 

упражнения 

С/р игры 

Игры и упражнения 

(количество и счет) 

Занимательные игры на 

развитие мышления (лото, 

игры по типу «четвертый 

лишний», загадки, ребусы, 

головоломки, лабиринты) 

Игры на развитие 

грамматического строя речи 

Хороводные игры 

Д/И упр. на развитие 

композиционных умений, 

воображения, 

творческихспособностей. 

Коррекционная работа 

/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Повторение стихотворений, 

рассказов 

Развитие импрессивной 

стороны речи (понимание) 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/.ОБЖ 

Спортивные упражнения 

С/р игры 

 Д/и, игровые ситуации на тему 

безопасности 

Игры и упражнения 

(количество и счет) 

Занимательные игры на 

развитие мышления (лото, игры 

по типу «четвертый лишний», 

загадки, ребусы, головоломки, 

лабиринты) 

Игры на развитие связной речи 

Хороводные игры 

Д/И упр. на развитие 

композиционных умений, 

воображения, творческих 

способностей. 

Чтение художественной 

литературы.Д/и по финансовой 

грамотности. 

В
то

р
н

и

к
 1 половина дня 
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Беседа по теме недели. 

Психогимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 
П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Игры по социализации 

разной направленности по 

формированию дружеских 

отношений 

  Игры и упражнения 

(величина) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира 

 Игры на развитие и 

расширение  словаря 

Заучивание стихотворений 

ЗКР: развитие речевого 

дыхания 

Беседы с целью 

формирования 

первоначальных 

представлений о ЗОЖ 

Беседа по теме недели. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. Дыхательная 

гимнастика. 

 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Беседы /рассматривание 

иллюстраций/ игры  по 

социализации разной 

направленности 

(гендерной, гражданской, 

семейной) 

  Игры и упражнения 

(разные)  

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира    

Заучивание 

стихотворений.   

Д/и, игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

безопасности 

ЗКР: развитие речевого 

дыхания 

Беседа по теме недели. 

Психогимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 
П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Игры разной 

направленности по 

формированию дружеских 

отношений 

Игры и упражнения 

(величина) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира 

Игры на развитие 

грамматического строя 

речи 

Заучивание 

стихотворений. 

 Беседы с целью 

формирования 

первоначальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Беседа по теме недели. 

Артикуляционная гимнастика. 

Логоритмические упражнения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Игры разной 

направленности по 

формированию дружеских 

отношений 

 Игры и упражнения 

(разные) 

Наблюдения за предметами 

и явлениями окружающего 

мира Игры на развитие 

связной речи 

Заучивание стихотворений.  

Д/и, игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

безопасности 

2 половина дня 

Коррекционная работа 

/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Закрепление умений по 

формированию связной 

речи 

Закрепление заданий по 

формированию структуры 

фразы 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/. 

Экология  

С/р игры 

Рассказы детям о 

художниках, 

рассматривание   альбомов 

об искусстве (живопись) 
Чтение художественной 

литературы.Д/и по 

финансовой грамотности. 

Коррекционная работа 

/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Закрепление заданий по 

формированию 

морфемной структуры 

слова 

Закрепление заданий по 

формированию структуры 

фразы 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/. 

Экология  

С/р игры  

Творческое 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами. 

 Рассказы детям о 

художниках-

иллюстраторах, 

рассматривание   альбомов 

об искусстве (графика) 
Чтение художественной 

литературы.  Х-б труд. 
Д/и по финансовой 

грамотности. 

 

 

Коррекционная работа 

/ Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Закрепление умений по 

формированию связной 

речи 

Закрепление заданий по 

формированию структуры 

фразы 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук./ 

 

Экология  

С/р игры 

Изготовление атрибутов к 

с/р играм, декораций к 

театральной деятельности 

Рассматривание   альбомов 

об искусстве (архитектура) 

Конструирование по 

схемам рисункам  из 

строительного материала 
Чтение художественной 

литературы. 
Д/и по финансовой 

грамотности. 

Коррекционная работа 

/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Закрепление заданий по 

формированию морфемной 

структуры слова 

Закрепление заданий по 

формированию структуры 

фразы 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/. 

Экология  

С/р игры 

Творческое 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

Рассказы детям о народных 

мастерах, рассматривание   

альбомов об искусстве, 

предметов (декоративно-

прикладное творчество) 
Чтение художественной 

литературы. Х-б труд. Д/и по 

финансовой грамотности. 
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Среда 

1 половина дня 
 

 

ЗКР: развитие силы голоса 

Беседы о значимости 

соблюдений правил 

личной гигиены. 
Беседа по теме недели. 

Психогимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 
 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

С/р игры 

Создание ситуаций на 

освоение правил речевого 

этикета 

 Игры и упражнения (на 

познание зависимости 

отношений (логические 

цепочки, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира 

ЗКР: развитие силы голоса 

Беседы с целью 

формирование 

первоначальных 

представлений о здоровом 

образе жизни (валеология). 
Беседа по теме недели. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. Дыхательная 

гимнастика. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Создание ситуаций на 

освоение правил речевого 

этикета 

Игры и упражнения 

(форма)  

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира 

ЗКР: развитие силы голоса 

Беседы о значимости 

соблюдений правил 

личной гигиены. 
Беседа по теме недели. 

Психогимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 
 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Создание ситуаций на 

освоение правил речевого 

этикета 

Игры и упражнения 

(форма)  

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира   

 

ЗКР: развитие силы голоса 

Беседы с целью 

формирование 

первоначальных 

представлений о здоровом 

образе жизни (валеология). 
Беседа по теме недели. 

Артикуляционная гимнастика. 

Логоритмические упражнения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Создание ситуаций на 

освоение правил речевого 

этикета 

Игры и упражнения (форма)  

Наблюдения за предметами 

и явлениями окружающего 

мира   

 

2 половина дня 

Коррекционная 

работа(логопед) 
Моделирование игровых 

ситуаций по воспитанию 

культуры поведения,  

взаимоотношений со 

сверстниками 

Профилактические 

мероприятия /профилактика 

нарушений зрения/ 

Ручной труд 

Экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы. 

СоциализацияД/и по 

финансовой грамотности. 

Коррекционная 

работа(логопед). 
Моделирование игровых 

ситуаций по воспитанию 

культуры поведения,  

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Профилактические 

мероприятия /профилактика 

нарушений зрения/ 

С/р игры 

Ручной труд 

Экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность.  

Театрализованная 

деятельность.  

Д/и по финансовой 

грамотности. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа 

(логопед). Моделирование 

игровых ситуаций по 

воспитанию культуры 

поведения, взаимоотношений 

со сверстниками. 

Профилактические 

мероприятия /профилактика 

нарушений зрения/ 

Ручной труд 

С/р игры 

Экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность   Игры на 

развитие грамматического 

строя речи 

Д/и по финансовой 

грамотности. 

Чтение художественной 

литературы. Социализация. 

Коррекционная работа 

(логопед). Моделирование 

игровых ситуаций по 

воспитанию культуры 

поведения, взаимоотношений 

со сверстниками. 

Профилактические 

мероприятия /профилактика 

нарушений зрения/ 

Ручной труд 

С/р игры 

Экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность 

Театрализованная деятельность 

Игры на развитие связной речи 

Чтение художественной 

литературы.  
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Четверг 

1 половина дня 

ЗКР: развитие речевого 

аппарата. Беседа по теме 

недели. 

Психогимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 
Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Беседы /рассматривание 

иллюстраций/ игры  по 

социализации разной 

направленности 

(гендерной, гражданской, 

семейной) 

Игры и упражнения 

(ориентировка в 

пространстве) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира 

Игры на развитие и 

расширение  словаря. 

ЗКР: развитие речевого 

аппарата. Беседа по теме 

недели. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. Дыхательная 

гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Беседы /рассматривание 

иллюстраций/ игры  по 

социализации разной 

направленности 

(гендерной, гражданской, 

семейной) 

Игры и упражнения 

(ориентировка в 

пространстве) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира. 

ЗКР: развитие речевого 

аппарата. Беседа по теме 

недели. 

Психогимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Логоритмические 

упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 
Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Беседы /рассматривание 

иллюстраций/ игры  по 

социализации разной 

направленности 

(гендерной, гражданской, 

семейной) 

Игры и упражнения 

(ориентировка в 

пространстве) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира. 

 

 

ЗКР: развитие речевого 

аппарата. Беседа по теме 

недели. 

Артикуляционная гимнастика. 

Логоритмические упражнения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Беседы /рассматривание 

иллюстраций/ игры  по 

социализации разной 

направленности (гендерной, 

гражданской, семейной) 

Игры и упражнения 

(ориентировка в 

пространстве) 

Наблюдения за предметами 

и явлениями окружающего 

мира  

Составление тематических 

альбомов по прочитанным 

сказкам (1 раз в месяц). 

2 половина дня 

Коррекционная 

работа/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

(произношение слогов, 

предложений) 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/. 

 

С/р игры 

Игры по сенсорному 

развитию (мелкая 

моторика, пальцев рук и 

подготовка руки к письму) 

Занимательные  игры 

(лото, игры по типу 

«четвертый лишний», 

загадки, ребусы, 

головоломки, лабиринты) 

Конструирование из 

природного и бросового 

материала 
Д/и по финансовой 

грамотности. 
 

 

 

 

 

Коррекционная работа 
/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Закрепление заданий по 

формированию морфемной 

структуры слова 

Закрепление заданий по 

формированию структуры 

фразы 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/. 

 

С/р игры 

Занимательные игры 

(лото, игры по типу 

«четвертый лишний», 

загадки, ребусы, 

головоломки, лабиринты)  

Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

Игры по сенсорному 

развитию 

(органы чувств) 

 
Д/и по финансовой 

грамотности. 
 

 

 

 

Коррекционная работа 
/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

(произношение слогов, 

предложений) 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/. 

С/р игры 

Занимательные игры 

(лото, игры по типу 

«четвертый лишний», 

загадки, ребусы, 

головоломки, лабиринты) 

Игры на развитие 

грамматического строя 

речи 

Игры по сенсорному 

развитию (мелкая 

моторика, пальцев рук и 

подготовка руки к письму) 
Д/и по финансовой 

грамотности. 

Коррекционная работа 
/Самомассаж лица, 

дыхательная гимнастика 

Закрепление заданий по 

формированию морфемной 

структуры слова 

Закрепление заданий по 

формированию структуры 

фразы 

Активизация словаря 

Автоматизация звуков 

Развитие мелкой моторики 

рук/. 

 

С/р игры 

Игры по сенсорному 

развитию (на умение 

различать цвета спектра) 

Занимательные  игры (лото, 

игры по типу «четвертый 

лишний», загадки, ребусы, 

головоломки, лабиринты) 

Игры на развитие связной 

речи 
Д/и по финансовой 

грамотности. 
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Пятница 

1 половина дня 

ЗКР: развитие правильного 

звукопроизношения 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

социальной 

направленности, семейных 

фотографий 

Игры на развитие 

конструктивных навыков 

Игры и упражнения  

( ориентировка во 

времени) 

Д/и (региональный 

компонент) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира  

Игры на развитие и 

расширение  словаря 

Обсуждение значимых 

событий, происходящих с 

др. детьми, из жизни  

педагога 

ЗКР: развитие правильного 

звукопроизношени 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

социальной 

направленности, семейных 

фотографий 

Игры на развитие 

конструктивных навыков 

Игры и упражнения  

(ориентировкаво времени 

Д/и (региональный 

компонент) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира 

 

 

 

 

ЗКР: развитие правильного 

звукопроизношения 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

социальной 

направленности, семейных 

фотографий 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Игры на развитие 

конструктивных навыков 

Игры и упражнения  

( ориентировка во 

времени) 

Д/и (региональный 

компонент) 

Наблюдения за 

предметами и явлениями 

окружающего мира  

Игры на развитие 

грамматического строя 

речи 

 

 

ЗКР: развитие правильного 

звукопроизношения 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД 

П/И разной интенсивности 

Спортивные упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

социальной направленности, 

семейных фотографий 

Игры на развитие 

конструктивных навыков 

Игры и упражнения  

( ориентировка во времени) 

Д/и (региональный 

компонент) 

Наблюдения за предметами 

и явлениями окружающего 

мира  

Обобщающая беседа по 

календарю природы  

Игры на развитие связной 

речи  

 

2 половина дня 

Коррекционная работа по 

рекомендации логопеда. 

Вечера литературных 

развлечений 

(калейдоскопов, 

викторины, литературные 

праздники и 

театрализованные 

представления)  

Хозяйственно-бытовой 

труд 

С/р игры 

Коллективная творческая 

деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

Х-б труд. 

Коррекционная работа по 

рекомендации логопеда. 

Развлечение 

физкультурное 

С/р игры 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективная творческая 

деятельность 
Д/и по финансовой 

грамотности.Чтение 

художественной литературы. 

Х-б труд. 

Коррекционная работа по 

рекомендации логопеда. 

Развлечение 

познавательное 

С/р игры 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективная творческая 

деятельность 
Д/и по финансовой 

грамотности.Чтение 

художественной литературы. 

Х-б труд. 

Коррекционная работа по 

рекомендации логопеда. 

Развлечение музыкальное  

С/р игры 

Хозяйственно-бытовой труд 

Коллективная творческая 

деятельность 
Д/и по финансовой 

грамотности.Чтение 

художественной литературы. 

Х-б труд. 

 

2.11Перспективное комплексно - тематическое планирование работы с детьми 

Перспективное планирование осуществляется с учетом комплексного - тематического 

принципа.  Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

Для старшей возрастной группы имеется перспективное комплексно-тематическое 

планирование.(Приложение № 1) 

 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, обеспечивающего реализацию основной части программы и части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив старшей группы ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
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организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в группе ДОУ.  

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогов - активизировать роль родителей (законных 

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

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

  

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

  

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

  

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

  

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
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8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

  

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

  

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

  

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

  

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

  

повышение уровня родительской компетентности; 

  

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

воспитателипытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  В методический комплект к 

программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности.   

 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 



105 
 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.   

 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей  

в каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, 

которые позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

 

Дети пятилетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в негоуверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии.   Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания 

и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на  систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.   

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, 

в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, в методический комплект к программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в 

групповой раздевалке.  Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок  

плохо говорит».   

 

 

 

Направления взаимодействия педагогов старшей группы с семьями детей: 

 

 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребенка в дошкольном возрасте;  
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 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду.  

 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников старшей группы ДОУ:  

 общая лекция (родительское собрание) об особенностях ребенка соответствующего 

возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; - 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; - 

 индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции;  

 создавать фотоальбомы, посвященные детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, 

викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

Одной из интересных форм работы с семьей ребенка является «День открытых дверей».  

 

Взаимодействие детского сада и семьи выражается в мероприятиях родительского 

комитета, совместных экскурсиях и культурных мероприятиях, работе бригадами (уборке 

и ремонте групп, игровых площадок, ремонте игрушек и др.), индивидуальных беседах, 

консультациях, праздников, проведении лекций, семинаров, предоставлении специальной 

литературы, наглядной агитации.  

Педагоги консультируют родителей по вопросам развития детей с проблемами 

эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного развития.  

Об интересных событиях в жизни детей родители могут узнать, заглянув на страничку 

сайта детского сада. Такая организация работы с родителями содействует обеспечению 

согласованности и преемственности в оздоровлении и психофизическом развитии детей в 

семье и детском саду, способствует интеллектуальному развитию детей и их 

нравственному воспитанию. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. 

Обе стороны при этом направляют свои усилия на познание возможностей развития 

каждого ребенка, создание благоприятных условий. Совместные мероприятия (дети, 

родители, педагоги) способствуют установлению доверительных отношений с 

родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического 

процесса.  

 

 

 

 

Работа воспитателей с семьей  

подразделена на: ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа складывается из: 

 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определенным 

режимным моментам в начале и в конце дня;  

 обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребенка в 

детском саду. 

 Прежде всего, этой цели служит информационный стенд для родителей. 

 Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе:  
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 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по 

закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень 

необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону;  

 характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы;  

 модель дня жизни группы; 

 В практику работы входит размещение на информационном стенде (мини-стенде) 

ежедневного отчета «Как мы провели день». 

Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с воспитателем 

об индивидуальном развитии своего ребенка. С родителями проблемных детей такие 

беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в течение какого-то 

периода времени (но не более двух недель). Как показать семье образовательную работу в 

группе? Достижению этой цели с успехом послужат: выставки детских работ в группах, а 

также - тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного 

художественного творчества желательно оборудовать витрины); информация на сайте, в 

социальных сетях, на форуме.  

В старшей группе работа с родителями носит системный характер. Для такой работы нами 

разработан перспективный план взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

(Приложение № 2) 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды по 

образовательным областям 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

  

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 
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создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

  

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

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

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

  

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

  

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

  

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

  

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

  

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 
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подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

  

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

  

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Предметно-развивающая среда в старшей компенсирующей группе организована с учетом 

возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями, 

развивающая среда в группе формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались 

ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группе порядок и 

уют. 

В старшей компенсирующей группе работа направлена на развитие  словаря, на усвоение 

понятий. В группе создан центр «Будем говорить правильно»,который представлен 

картотекой словесных игр, картотекой игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотекой предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. 

При создании предметно-развивающей среды в старшей группе учтена полоролевая 

специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, имеются 

уголки по изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Все это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создает все условия для физического, 

эстетического и экологического воспитания. В старшей группе есть «зеленые уголки» с 

различными видами растений, лаборатории природы, календари природы и погоды. 

Имеющийся в группе материал и правильная его организация способствуют, таким 

образом, формированию у детей бережного и уважительного отношения к живой природе 

и удовлетворению интереса детей к «братьям нашим меньшим». 

 

Образовательная 

область 

 

Оснащение 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Моряки», «Строители», 

«ГАИ», «Корабль» - Природный уголок.  

 Оборудование и материалы для труда в уголке природы, для хозяйственно – 
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бытового труда, ручного труда. 

 Карточки–схемы по уходу за растениями, пооперационные кар- ты. 

 Д/и «Дорожные знаки»; набор машин для игры «Транспорт»; - Д/и «Дорога». 

 Наглядные картинки по ПДД. 

 Наличие игрушек в группе для девочек: кукольный уголок, для мальчиков: 

инструменты, машины. 

 Наглядный материал о труде детей и взрослых; книги, альбомы, иллюстрации. 

 Учебно-наглядные пособия: «Правила дорожного движения», «Какие 

опасности могут быть дома», «Как себя вести дома и на улице», «Если вдруг 

возник пожар», «Ядовитые грибы и растения» и др. 

 «Мирилки» - варежки, ленточки;  

 Альбом с семейными фотографиями, кубики, картинки с эмоциями. 

 Д/и «Хорошие – плохие поступки»  

 Набор картинок «Профессии».  

 Дидактические игры: «Кому это нужно для работы», «Назови профессию» и 

др.  

 Альбомы с геральдикой. 

 Методический материал «Наша родина-Россия» (иллюстрации, стихи, 

пословицыи поговорки) 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении  
1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Приборы для выжигания.  

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  

8. Щетка.  

9. Совок.  

10. Халаты, передники, нарукавники.  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении  
1.Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность»191.  

2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4192.  

3. Правила дорожного движения для дошкольников193.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

5. Действующая модель светофора.  

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  
1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8. Кукольные сервизы.  

9. Коляски для кукол.  

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11. Атрибуты для ряжения.  

12. Предметы-заместители.  
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13. Большое настенное зеркало.  

Познавательное 

развитие 
 Дидактические игры на развитие психических функций мышления, внимания, 

памяти, воображения  

 Дидактические материалы по сенсорике, математике - Географический глобус 

 Географическая карта мира  

 Карта России; атлас Хабаровского края 

 Геральдика страны, края, города 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь природы и погоды  

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Математический театр  

 Разного вида цифры, геометрические фигуры 

 Дид. игры на развитие представлений об окружающей действительности и 

экологическому воспитанию: «Живое – неживое», «Ты чей, малыш?», «Кто, 

где живет» и др. - Альбомы, иллюстрации, книги, коллекции, сенсорный 

материал, лаборатории природы, календари природы и погоды. - Игры на 

развитие элементарных математических представлений о количестве «Много 

– мало», «Чего больше?» и др. О форме, величине, цвете: «Скажи, где я», 

«Кубик и шарик», «Подбери по цвету» и др.; О пространственно-временных 

изменениях: «Когда это бывает?», «Что мы делаем?» и др. - Развивающие 

игры: палочки Къюизенера, блоки Дьенеша. Геометрические трансформеры, 

вкладыши, трафареты, головоломки, пирамидки, счетные палочки.  

Конструкторы разного вида и размера «Юный архитектор», «Улицы города», 

и др. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория  
1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халатики, передники, нарукавники.  

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

11. Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы.  

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл.  

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

18. Коврограф.  

19. Игра. «Времена года».  

20. Календарь природы, календарь погоды.  
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21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.  

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки 

для рыхления почвы, кисточки и т. п.  

24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 

огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)  

25. Альбом «Мир природы. Животные».  

26. Альбом «Живая природа. В мире растений».  

27. Альбом «Живая природа. В мире животных».  

28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.)  

Центр математического развития в групповом помещении  
1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

10.Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

11.Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.  

13. Математические лото и домино.  

14. Рабочие тетради по количеству детей  

Центр «Наша Родина — Россия»  
1.Портрет президента России.  

2.Российский флаг.  

3.CD с записью гимна России.  

4.Куклы в костюмах народов России.  

5.Игрушки, изделия народных промыслов России.  

6.Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов 

России.  

7.Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

8.Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  

Речевое 

развитие 
 Книжный уголок  

 Дидактические материалы по развитию речи, обучению грамоте 

 Методический материал (подборка картинок и игрушек) - Предметные и 

сюжетные картины и иллюстрации. 

 Детская художественная литература; иллюстрации к сказкам - Наличие 

различных театров.  

 Дидактический материал для развития речевого дыхания: «Ветерок», «Сдуй 

бабочку» - Подборка игр и упражнений на развитие артикуляционного 

аппарата и развития звуковой культуры речи «Поиграем с язычком» и др. 
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 Д/и «Угадай сказку»  

 Сказочные персонажи: Красная Шапочка, Буратино, Айболит и др 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2.Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала.  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и  

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов.  

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом».180  

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».181  

9. Книжки-самоделки.  

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок  

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Массажные коврики и дорожки.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

15. Игрушки «Лицемер».  

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т.п.).  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Магнитофон, аудиозаписи  

 Уголок для изобразительной детской деятельности  

 Выставки детского творчества 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями - Различные виды 

театров - Ширмы для кукольного театра - Иллюстративный материал: Изделия 

народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, бого- родские игрушки  

 Иллюстрации скульптуры малых форм (глина, дерево) - Набор репродукций к 

картинам известных художников и скульпторов. 

 Иллюстрации изделий народно-прикладного искусства. - Трафареты, 

раскраски, краски, карандаши, кисточки, восковые мелки, фломастеры, 

цветная бумага и картон, ножницы и др. Элементы росписи.  

 Иллюстрации русских национальных костюмов. дидактические игры для 

развития звукового слуха «Угадай, на чем играю», «Какой это инструмент?», 
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«Отстучи ритм» - Детские музыкальные инструменты: пианино, металлофон, 

ки, бубны, погремушки, маракасы и др. – 

 Подбор аудиокассет к песенному, танцевально-игровому материалу 

Центр конструирования в групповом помещении  
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Материалы для изготовления оригами.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург»).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

4. Транспорт средний, мелкий.  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны).  

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.).  

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения  

Центр художественного творчества в групповом помещении  
1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, клише, печатки.  

12. Клейстер, клеевые карандаши.  

13. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14. «Волшебный экран».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.  

17. Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 
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музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя).  

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении  
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный).  

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.  

Физическое 

развитие 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания - Физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Традиционное оборудование (мячи, кегли, скакалки, обручи и т.д.)  

 Нетрадиционное оборудование (коррекционные дорожки, моталки, косички и 

т.д.)  

 Физкультурное оборудование, для развития основных движений (мешочки с 

песком, дуги и др.)  

 Книги и альбомы о физкультуре и спорте. 

 Маски-шапочки для проведения подвижных игр. 

 Альбомы, плакаты, иллюстрации на темы: «Твоѐ тело», «Как ухаживать за 

зубами», «Как правильно сидеть», «Полезная – вредная еда»  

 Фигурки учителей Здоровья; цветные камешки 

Физкультурный центр в групповом помещении  
1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки.  

14. Томагавк, летающие тарелки.  

15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Тренажер из двухколесного велосипеда.  

18. Гимнастическая лестница.  

19. Поролоновый мат. 

 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется в целях содержания и поддержания 

интереса детей. 

 Для социально-коммуникативного развития детей старшей группы используем:  
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 различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, визуальную;  

 карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус;  

 организуем наблюдение, исследование и экспериментирование; 

 создаем разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе которой у 

них возникнет необходимость согласования намерений и координации действий; 

 моделируем обобщѐнные ситуации поступков на игровых персонажах.  

Используем при этом схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости; 

обеспечиваем детям возможность руководить в игре действиями воспитателя 

Для формирования у детей познавательных действий, становления развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой 

активности:  

 используем способ познания «вижу — действую» и восприятие информации 

средством слова (с частичной опорой на наглядность);  

 активно практикуем эмоциональную окрашенность осваиваемых детьми опираясь 

на эмоциональное постижение мира;  

 проводим беседы (коллективные и индивидуальные);  

 проводим экскурсии;  

 организуем наблюдения; 

 организуем работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»);  

 организуем экспериментирование;  

 активно используем в образовательном процессе рассказы педагогов «Знаете ли 

вы?»; 

 развиваем традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни 

группы»,  

 организуем чтение познавательных книг; 

 проводим групповые праздники; 

 используем в расширении кругозора детей познавательные сказки;  

 осуществляем проектную деятельность (например, «Удивительное место на 

Земле»);  

 создаем альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши любимцы»;  

 проводим викторины, конкурсы; 

 организуем практическую деятельность; 

 создаем и пополняем коллекции (предметные), используем их при познании и 

окружающего мира;  

 проводим итоговые мероприятия (праздники);  

 организуем познавательные развлечения;  

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях) педагоги:  

 используем экспериментально-поисковую деятельность для развития у детей 

навыков измерения;  

 проводим игры с правилами (домино, лото);  

 проводим игры большой и малой подвижности, игры с мячом с использованием 

считалок, выполнения и повторения определѐнной последовательности действий 

(сделать три шага вправо и два прямо, повернуться кругом и т. п.) для освоения 

детьми пространственных представлений; 

 организуем коллективное обсуждение и рассуждение; 

 знакомим детей со сказкой с математическим содержанием, придуманной 

педагогом; 



117 
 

 знакомим детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других математических 

понятиях; 

 показываем математические спектакли; 

 рисуем и лепим с детьми цифры, воспроизводим их в технике плоскостного 

конструирования;  

 упражняем детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий.  

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения, 

развития связной, грамматически правильной речи:  

 проводим работу над артикуляцией: 

 проводим артикуляционную гимнастику (5—6 лет);  

 учим детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков;  

 развиваем мелкую моторику: 

 развиваем тактильные ощущения; 

 проводим пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);  

 предоставляем детям возможность работать со штампами; 

 используем штриховку карандашом, работу детей с ножницами;  

 изготавливаем и используем трафареты (обведение букв и цифр, штриховка); 

 проводим игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического 

слуха, словаря, грамматического строя речи;  

 организуем беседы с детьми 

 активизируем словарный запас детей в различных видах деятельности, создавая 

широкие возможности речевой практики; 

 используем возможности театрально-игровой деятельности, игровых ситуаций 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки навыков 

диалогической речи;  

 используем произведения искусства, изобразительную и театрализованную 

деятельность детей, художественную литературу, дидактические игры и задания 

для мотивации составления детьми описаний; 

 продолжаем традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

 используем пересказ литературных произведений как средство для развития 

понятийной стороны речи (понимание содержания литературных произведений — 

прозаических и стихотворных — и информационных текстов); для закрепления 

полученных представлений о правилах построения монологов разного типа 

(например, путѐм перевода стихотворного текста в повествовательный (прозу); 

пересказа от лица героев одного произведения и пр.);  

С целью подготовки детей к обучению чтению: 

 проводим игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, 

на определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, 

ударного слога;  

 практикуем игры на обучение детей звуковому и слогозвуковому анализу слов.  

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

и развития детского творчества: 

 создаем условия для использования детьми известных им приѐмов получения 

изображений для реализации их собственных замыслов;  

 применяем коллективные формы работы по созданию красочных изображений, 

панно, скульптурных композиций из пластилина, объединѐнных общей темой, 
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предоставляя детям возможность самостоятельно распределить работу, выбрать и 

осуществить свой вклад в общую работу;  

 практикуем использование иллюстрированных альбомов, пособий по искусству для 

ознакомления детей с различными его видами (живопись, скульптура), воспитания 

эстетического восприятия произведений искусства; 

 используем «Полочку красоты», применяя в еѐ оформлении иллюстрированные 

альбомы с репродукциями произведений искусства, видами природы;  

 организуем разные виды театров и поощряем желание детей реализовать себя в 

театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр;  

 организуем театральные спектакли с максимальным охватом детей; 

 поддерживаем и направляем эмоционально-эстетическую декоративную трактовку 

образов;  

 знакомим детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, 

поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура);  

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта:  

 используем разнонаправленные, разноимѐнные движения руками, руками и ногами 

с целью развития координации;  

 создаем условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуем 

различные ситуации выполнения движения, обучая детей действовать 

целесообразно); 

 практикуем словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ;  

 в развитии движений делаем акцент на упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической работоспособности 

 создаем условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности; 

 практикуем проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения 

остроты зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки;  

 вводим дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно 

подбирать пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, 

размещая в нужном месте); 

 активно используем подвижные игры с элементами соревнования, командные 

игры, игры с элементами спортивных игр (бадминтон, футбол);  

 усложняем спортивные упражнения (катание с горки по двое, выполнение 

поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с разбега, приседая и 

вставая во время движения; самокат — езда на двухколѐсном велосипеде по 

прямой и с поворотами, ускоряясь и тормозя). 

 Педагоги группы совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают 

активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей 

среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования 

в соответствии с требованиями реализуемой программы и СанПиН. 

 

 

Для всестороннего развития личности ребенка в группе имеются развивающие 

центры,позволяющие детям самостоятельно (подгруппой) организовывать 

самостоятельную деятельность: 
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 Центр «Будем говорить правильно», оснащенный картотекой словесных игр, игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам; 

 Центр «Мы играем в театр» представлен  оборудованием  для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 

детям сказкам; 

 Музыкальный – представлен разнообразными музыкальными инструментами; 

 Художественно-эстетического развития, включающего в себя все необходимое для 

развития  художественного вкуса, закрепления умений и навыков. 

 Центр науки и природы, групповая лаборатория- предметы и оборудование, схемы 

для исследовательской деятельности детей 

 Центр математического развития- представлен счетным материалом. Комплектами 

цифр, математических знаков, геометрических фигур, материалом для магнитной 

доски, коврогрофом и др. 

 Центр «Наша библиотека» - представлен любимыми книгами детей и книгами по 

программе, энциклопедиями, детскими журналами, магнитофоном, дисками с 

записью литературных произведений для детей 

 Центр «Учимся конструировать» представлен крупной и мелкой мозаиками, 

различными конструкторами для построек, пазлами,  блоками Дьенеша, палочками 

Кюизенера и др. 

 Центр «Учимся строить» 

 Центр художественного творчества представлен различным материалом для 

творчества детей, книжками раскрасками и тд. 

 Центр сюжетно-ролевых игр– представлен предметами заместителями для 

сюжетно – ролевых игр, атрибутами для игр «Доктор», «Парикмахерская», 

«Моряки», «Магазин», «Почта», «Дочки – матери», «Хозяюшки»; 

 Физкультурный центр 

 Центр «Наша Родина — Россия»  

 Центр «Здоровье и безопасность» 

 Центр «Мы учимся трудиться» 

 Центр моторного и конструктивного развития 

 

3.2 Организация режима пребывания детей старшей группы в МДОУ д/с 

комбинированного вида №35 

 

Учет особенностей климата Дальнего Востока 

МДОУ расположено в зоне умеренно-континентального климата с умеренным теплым 

летом и холодной зимой. Зима длится долгих 5 месяцев, самый суровый из которых – 

январь. Для Дальневосточной зимы характерны обильные снегопады. Но метели и стужи 

не продолжительны. Весна, чаще холодная и длится не больше полутора месяцев. Осень в 

Комсомольске-на-Амуре обычно теплая и солнечная.  

График образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание образовательной деятельности. 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В летний 

период в ДОУ традиционно организуются каникулярные недели, в период которых 

отменяются все занятия, кроме занятий музыкально – эстетического цикла и 

физкультурных. В группах создаются условия для самостоятельной игровой, 
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двигательной, познавательной, исследовательской и др. видов деятельности. Проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, театрализованные представления 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5 - 6 лет составляет 5,5 - 6 часов. Питание обеспечивает организм детей энергией и 

основными пищевыми веществами. При организации питания соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах.  

 

Климатические особенности проведения прогулки  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается в соответствии с 

климатическими условиями Хабаровского края.  

При температуре воздуха ниже -15 град. С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

 

погода Длительность прогулки 

До –15 С 0 Не менее 4-4,5 часа 

–15 –20 С0  

ветер 2 м/с 

60минут 

–15 –24 С0 ветер 3-7 м/с и выше 30минут 

–25 –35 С0 , ветер до 2 м/с 30минут 

–25 –35 С0 , ветер 3-7 м/с и выше Не гуляют 

 

3.3 Режим дня старшей группы компенсирующей направленности. 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и 

САНПиНами (не более 3-4 занятия в день не более 25 минут). Обязательным элементом 

каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 

выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдаем развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Оценка эффективности образовательной деятельности существляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-6 лет проводится на открытом воздухе. 

Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных климатических особенностей. 

В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в зале. 

 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное 

число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе.  

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями.  
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Группа функционирует с 7.00- 19.00 при работе по пятидневной неделе. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим 

может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности 

светового дня и т. п.). При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер и т.д.).График образовательной деятельности составлен в соответствии с 

выделением двух периодов:  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

в дошкольном учреждении /от пяти до шести лет/ 

 

Холодный период года. 

Режимные моменты Время 

1.Прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 

дежурство. 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 

3.Подготовка к завтраку, завтрак  

4.Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 

5.Непосредственная образовательная деятельность 

 

6. Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 

 7. Самостоятельная деятельность, игры, кружковая работа 

8. Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, труд) 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 

9.Подготовка ко сну, дневной сон.  

10. Пробуждение и разминка в постели, воздушные и водные 

процедуры 

11. Подготовка к полднику, полдник 

12. Самостоятельная деятельность, игры, труд 

13.Непосредственная образовательная деятельность, кружковая 

деятельность 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

15. Подготовка к ужину, ужин 

16. Самостоятельная деятельность, игры, прогулка. 

17. Уход детей домой 

7.00-8.15 

 

8.15-8.25  

8.25-8.50 

8.50-9.00  

9.00-9.25 

9.35 – 10.00 

10.00- 10.05 

10.05 – 10.35 

10.35 – 11.30 

10.35- 12.25 

12.25-12.50 

12.50 – 15.00 

15.00- 15.20 

 

15.20- 15.45 

15.45- 16.00 

16.00 – 16.25 

 

16.25 – 18.15 

18.15 – 18.40 

18.40- 19.00 

19.00 

 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

1.Прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, 7.00-8.15 
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дежурство. 

2. Ежедневная утренняя гимнастика  

3.Подготовка к завтраку, завтрак  

4.Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД  

5. Непосредственная образовательная деятельность 

6. Подготовка к второму завтраку, завтрак. 

7.Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, труд) 

8. Возвращение с прогулки, игры 

9. Подготовка к обеду, обед 

10.Подготовка ко сну, дневной сон.  

11. Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

12. Подготовка к полднику, полдник 

13. Самостоятельная деятельность, игры, труд 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, 

 возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

15. Самостоятельная деятельность, игры 

16. Уход детей домой 

 

 

 

8.15-8.25  

8.25-8.50 

8.50-9.30  

9.30-9.55  

9.55- 10.00  

10.00 – 12.15 

 

12.15 – 12.25 

12.25-12.50 

12.50 – 15.00 

15.00- 15.20 

15.20- 15.45 

15.45- 16.00 

16.00 – 18.15 

18.15 – 18.45 

18.45- 19.00 

19.00 

 

3.4 Режим двигательной активности 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 16занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 

 

Режим двигательной активности 
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Виды занятий Особенность организации Длительность 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия  

Утренняя 

 гимнастика под музыку 

Ежедневно на открытом воздухе (летом)  или в 

зале 

6-8 мин 

Двигательная  

разминка 

Ежедневно во время перерыва между 

занятиями 

5 мин  

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания занятий 

3-5 мин  

Подвижные игры и 

физические 

упражнения 

 на прогулке и в группе 

Ежедневно по подгруппам (подобранным с 

учетом двигательной активности детей) 

30-40 мин 

 

Индивидуальная  

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время дневной и вечерней 

прогулки 

(в   соответствии     с     планом индивидуальной 

работы с детьми) 

15 мин  

Гимнастика после  

сна в сочетании с 

закаливающими и(или) 

коррекционными 

процедурами  

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей 

15 мин  

В   сочетании  с   контрастными  воздушными 

ваннами 2-3 раза в неделю  

не менее 1 0 минут 

Гимнастика для глаз Ежедневно До 5 минут 

Дыхательная гимнастика Ежедневно на занятиях по физкультуре и в 

совместной деятельности 

До 5 минут 

2. Учебные занятия    

По физической 

 культуре 

Три  раза в неделю  (одно на 

воздухе) 

20 минут  

Урок здоровья Один раз в неделю 30 минут  

 

Музыкально-

двигательная гимнастика 

Как   игровая   часть   на   утренней   

зарядке, прогулке, физкультурных          

занятиях.  

 

3. Самостоятельные занятия 

1. Самостоятельная 

двигательная система 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

открытом воздухе 

(не  менее  50-60% времени,  при 

этом   90%   из   них   -   средней   и   

малой интенсивности, 10-15% - 

большой) 

 

 

Зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые занятия    
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1. Неделя здоровья 

(каникулы) 

Два раза в год   

2. Физкультурный 

 досуг 

Один раз в месяц  

 

25-30 мин 

 

3. Физкультурно-

спортивные праздники на 

воздухе 

Два раза в год 40-45 мин 

 

4. Спартакиады  

вне детского сада 

Один раз в год  

(участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности) 

Не более 90 мин 

 

5. Дополнительные виды занятий    

1. Спортивные кружки, 

танцы, пение 

По желанию родителей и детей не 

более двух раз в неделю 

до 30 мин 

 

Расписание образовательной деятельности с детьми старшей компенсирующей 

группы на 2023-2024 учебный год 

 

 Старшая группа (5-6л.) 

Понедельник 1.Речевое развитие (занятие учителя-логопеда) 9.00- 9.25 

2.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим) 9.35- 

10.00 

3. Физическое развитие 16.30 – 16.55 

Вторник 1.Речевое развитие (занятие учителя логопеда) 9.00-9.25 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.35- 10.00 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 15.40- 16.05 

Среда 1. Речевое развитие (чтение художественной литературы) 9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 9.35 –

10.00 

3.Физическое развитие /на воздухе/ 16.20- 16.55  

Четверг 1. Речевое развитие (занятие учителя-логопеда) 9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.35 – 10.00 

3.Физическое развитие 16.00- 16.25 (зал) 

Пятница 1.Речевое развитие (занятие с учителем- логопедом) 9.00- 9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 10.15-10.40 

3. Художественно – эстетическое развитие конструирование/ 

Познавательное развитие (познавательно – исследовательская 

деятельность) 16.00- 16.25 

Объем 

образовательной 

нагрузки в день, в 

неделю 

По 25 мин/ 1ч 15 мин в день 

6ч 15 мин – в неделю 

 

Количество занятий 

в день/неделю 

3/15 

 

Продолжительность  25 мин. 

 

 

 

 

4. Рабочая программа воспитания. 
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Рабочая программа является воспитания МДОУ детский сад комбинированного вида №35 

неотъемлемой частью АОП ДОУ и разработана на основе требований Федерального 

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

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

 
4.1. Целевой раздел 

 

4.1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО- личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Задачи воспитания формируются для актуального в ДОУ возрастного периода 3 года - 8 

лет на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

4.1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

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

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 
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малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, 

так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 
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1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность 

в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

4.1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 



128 
 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,  

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

4.1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

4.1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

№ п/п Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в т.ч. в 

цифровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

4.1.5Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

  
быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

  

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

  

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

  

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

  

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 
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воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

  

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

  

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
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психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условиями нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

4.1.3 Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

 

 

4.2 Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

Соотношение образовательных областей 

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
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4.2.1 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное 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 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным 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, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

4.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие»направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа». 

 

Это 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. 

 

4.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие»направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

 

Это 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). 
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4.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа». 

 

Это предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

 

4.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие»направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

 

Это предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

4.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

4.3.1. Патриотическое воспитание 

Ценности:Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания:воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
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родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 

понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

 

Виды и формы деятельности: 

 ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

 организация фотоконкурсов «По улицам родного города», «Мой край любимый», 

составление фотоальбомов «Уголки большой страны».  

 участие в сетевом взаимодействии «Живые письма дошкольников» - отправка 

писем и материалов воспитанникам из других городов Российской Федерации.  

 

4.3.2 Социальное воспитание 

Ценности:семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Задачи: 

 формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы; 

 анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 
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 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

 

Формы и виды деятельности: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

 проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

 разработка и реализация проектов; 

 воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

 обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

 обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

 использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

 

4.3.3. Познавательное воспитание 

Ценность:знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Виды и формы деятельности: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

4.3.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность:здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания:сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

 формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 

 формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 

 включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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4.3.5. Трудовое воспитание 

Ценность:труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

 ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

 познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

 формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, 

и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

 

 

Формы и виды деятельности: 

 демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

 воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

 предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

 воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

 формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

 приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

 организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

 проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

 подготовка и реализации проектов; 

 задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 

4.3.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности:культура икрасота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей с 

ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления 

создавать прекрасное.  
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Задачи: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

 

 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 

Виды и формы деятельности: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

 организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

 воспитание культуры поведения. 

 

 

4.4. Формы совместной деятельности в ДОО 

 

4.4.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

 

4.4.2. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

 

Виды и формы деятельности: 

 деятельность Общего родительского собрания и Управляющего совета, 

участвующих в управлении образовательной организацией и в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

 размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания; 
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 проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

 привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

 привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

.Вцелях, реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 

 

4.4.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

 

События ДОО включают:  

 проекты воспитательной направленности (например, проект «Дай лапу, друг» к 

международному дню бездомных животных); 

 праздники; 

 общие дела (организация субботников, подготовка участков и территории 

учреждения к летнему и зимнему оздоровительному сезону); 

 ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

 режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

 свободную игру; 

 досуговая деятельность;  

 свободную деятельность детей. 

 

4.4.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО можно отнести: 
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 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

4.5 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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4.6 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

возраста. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

4.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе  

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства,День защитника Отечества и др.)  

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям. 

 

Нормы жизни группы  

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. 

 

 Основная группа запретов: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;  

 уважения к деятельности и ее результатам — нельзя без разрешения другого 

ребенка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  

 нельзя причинять боль другим живым существам;  

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  

 

Особенности организации групповых отношений  

Благоприятный психологический климат немыслим без дружеского, доверительного 

общения друг с другом, с воспитателями, младшим воспитателем, в лице которых ребенок 

всегда надеется встретить поддержку, понимание, сочувствие. Добиться благоприятной 

атмосферы помогут установленные в группе традиции.  
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Традиции жизни группы и праздники. 

Ежедневные традиции  

1. Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети.  

2. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. Называет число, месяц и день недели. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 

и предложения детей. 

 3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель вместе со всеми 

детьми кратко подводит итог прожитого дня. Дает оценку положительным действиям 

детей. Особое внимание обращает на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждает к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо 

хорошее.  

Ежемесячные традиции  

1 раз месяц проводится досуг при участии сотрудников детского сада и родителей. Точно 

выбранные и по форме, и по содержанию способы проведения свободного времени 

помогают снять напряжение, исправить плохое настроение. Поэтому организованный 

досуг имеет и развивающий, и психотерапевтический эффект. Регулярное общение с 

увлеченными взрослыми позволяет познакомить детей с разнообразными формами 

деятельности, внести в их жизнь в детском саду радость и определенные культурные 

ценности.  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиции фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник 

встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

День именинника 

Для этого события существует единый сценарий, который реализовывается при 

чествовании каждого именинника. Он включает особые элементы костюма — накидка и 

корона именинника для мальчика и для девочки; специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол. Традиционная хороводная игра, например 

«Каравай»; поздравления с пожеланиями. Подарки дарятся одинаковые для всех, с учетом 

половой принадлежности. Поощряются подарки сделанные руками детей.  

 

 

 

Общекультурными традициями жизни группы являются следующие формы:  

 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 посещение театра, музея, библиотеки - интересные и приятные общения с 

младшими детьми в детском саду; 
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 просмотр кукольных спектаклей.  

На учебный год педагогами группы разработан перспективный план досугов и 

развлечений (Приложение №2), который перекликается с планом по работе с семьями 

воспитанников и важными датами календаря.  

 

 

 

 

 

4.8Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

День рождения Хабаровского края  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

10 июня День города  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 
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12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

20 октября День рождения Хабаровского края  

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Развлечения: вечера музыки и поэзии.  

Театрализованные представления: постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам  
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Спортивные праздники, викторины, забавы, мероприятия. 

 

Месяц, неделя  Лексическая тема  Итоговое мероприятие, государственный 

праздник  

Сентябрь, 1—2 недели   Праздник «День знаний», выставка рисунков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 «Моя любимая игрушка» 

 

Октябрь, 1-я неделя  «Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах»  

Выставка поделок из овощей и природного 

материала. 

День учителя  

Октябрь, 2-я неделя  «Фрукты. Труд 

взрослых в садах»  

Развлечение в музыкальном зале: «Осень 

Золотая в гости к нам пришла» 

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев  

Октябрь, 3-я неделя  «Лес. Деревья» Выставка рисунков «Осень золотая2 

Октябрь, 4-я неделя   «Осень» Экскурсия в осенний парк,  

 к библиотеке Островского 

Ноябрь, 1-я неделя  «Одежда»  День народного единства /народные костюмы/ 

Ноябрь, 4-я неделя  «Домашние 

животные»  

«Мамины руки не для скуки» (совместно с 

родителями) 

 

Декабрь, 4-я неделя   «Новый год»  Новогодний костюмированный бал. 

Конкурс среди семей воспитанников 

«Новогодняя игрушка или Новогодняя ретро-

открытка» 

Январь,  

2,3-я неделя  

У детей зимние 

каникулы  

 Народный календарь — Рождество.  

Проведение акции «Покормите птиц зимой" 

Февраль 

1-я неделя 

 Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество).  

Февраль, 3-я неделя  «Армия» Праздник «День защитника Отечества». 

Организовать акцию «Сделай открытку своими 

руками» 

Март,  

1-я неделя  

«Ранняя весна, 

весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы.  

Мамин праздник»  

Праздник - Международный женский день  

Акция: Весенняя открытка 
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5. Учебно- методическое обеспечение программы 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 3-

7 лет. Пособие для педагогов детских учреждений. - М.: Мозаика – синтез, 2008.-

144с.  

2. Михайленко Н.А. Организация сюжетной игры в д.с.: пособие для воспитателя/ 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова.-3-е издание, испр.-М.: Линка пресс, 2009.-96с. 

3. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб, ДЕТСТВО  

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПБ., 

ДЕТСТВО- 

5. Шипицына Л.М. «Азбука общения» развитие личности ребенка , навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (для детей от3 до 6 лет). ДЕТСТВО –ПРЕСС Санкт- 

Петербург 2010 

6. Г.П. Поварицина, Ю.А. Киселева Финансовая грамотность дошкольника.– 

Волгоград: Учитель -186 с. 

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику: Вентана-Граф, 2015 -176с. 

Познавательное развитии: 

1. Вахрушев А.А. Здравствуй Мир; окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации. –М.: 2Баласс», 2003.-304 стр. 

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192с. 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Из чего сделаны предметы». – М.; 

ТЦ Сфера, 2019.  – 128с. 

4. КисловаТ.Р.По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для воспитателей. –

М.: «Баласс» 1999.- 144с 

5. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. – 152с 

6. Нищева Н. В.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

7. Нищева Н. В.Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Март, 4-я неделя   День смеха  

Апрель, 2-я неделя  «Космос»  День космонавтики. Изготовление стенгазеты с 

детьми «Мой дом – Вселенная».   
 

Май,  

1-я неделя  

 День весны и труда 

Май,  

2-я неделя  

«День Победы»  День Победы  
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12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

16. 15..Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. –  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

20. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества.  

22. 19. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

23. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

Речевое развитие: 

1. Бабкина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

– М, 2005. 

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. – М., 2002. 

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – СПб.: ЦЦЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. Жукова Н.С., МастюковаЕ.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо, 2011.  

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет / Под редакцией Нищевой Н.В. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя в 

дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб., 2001. 

7. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи. Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

10. Логопедия. Теория и практика. Плод ред. Филичевой Т.Б. Эксмо, 2017. 

11. Лопатина Л.В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

12. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.  

13. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
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14. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Изд-во Детство-Пресс, серия «Коррекционная 

педагогика», 2021. 

15. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Рекомендовано к 

использованию в образовательных учреждениях Региональным экспертным советом 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

16. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 256 с. 

17. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. - СПб.: КАРО, 2006.  

18. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

19. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т.В. Волосовец. – 

М.: В. Секачев, 2007. 

20. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи /Под ред. Чиркиной Г.В. – Просвещение, 2011. 

21. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – 

М.: Академия, 2004. 

22. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Педагогика, 2000. 

23. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография. – М, 2000. 

24. Филичева Т.Б., Орлова Т.В., Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. - М. 

Эксмо, 2015. 

25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. – М.; ДРОФА, 2009. 

26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи 

у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев, 2016. 

27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: ДРОФА, 2009. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М., 2005. 

 

Физическое развитие:  

1. Кириллова Ю.А. «Интегрированные физкультурно- речевые занятия для 

дошкольников с ОНР» 4-7 лет. –СПб.:ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2005.  

2. Кириллова «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3-7 лет. Старшая и подготовительная к 

школе группы. СПб.:ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2008.  

3. Нищева Н. В.Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 128с.  

5. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М: 

Гуманит. издат. центр. ВЛАДОС, 2002.-112 С:ИЛ. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 
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     1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная  группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007. – 208с.  

2.Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» -М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 – 160с. 

    3.И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Подготовительная группа. –М.; ИД 

«Цветной мир», 2019.-160с. 

4.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»- Издательство 

«ТЦ Сфера», 2012 

 

 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность материалами 

и средствами обучения и воспитания  

Для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы в группе создана 

целостная, многофункциональная, трансформирующаяся, развивающая среда. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды старшей группы ДОУ создана: 

 в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 в соответствие правилам пожарной безопасности;  

 в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

Материально-техническое обеспечение, оснащение в группе и предметно- развивающая 

среда, созданы с учѐтом «Федеральных государственных требований к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Приказ МО и науки РФ от 

23 ноября 2009 г. № 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»). Материальная база старшей группы периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам группы 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детском коллективе, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

 

Групповая комната.  

Организованная предметная среда в группе предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. Помещение старшей группы оснащено 

детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту и 

антропометрическим данным воспитанников. В группе имеются шкафы, стеллажи, полки 

для размещения игрушек и дидактического материала. В групповой комнате пространство 

организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и 

учебной деятельностью. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечают требованиям техники безопасности санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, позволяют детям свободно перемещаться. 

 

Приемная комната для раздевания детей оснащена шкафами для одежды детей, 

скамейками и шкафом для одежды персонала группы. В приемной имеются 

информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского 

творчества.  
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Туалетная комната оснащена всем необходимым для проведения культурно- 

гигиенических процедур.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребѐнка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребѐнка. Все 

материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. В группе постоянно поддерживаются все 

условия для оптимально–результативной организации образовательного процесса.  

 

 

 

 

Территория участка группы.  

Территория участка группы достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Оборудование, установленное на участке, соответствует нормативам. 

Игровая площадка оборудована игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочница,  домик, корабль, лестница - ракета и др. На территории участка произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется 

огород. В теплый период года огород и цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. На 

территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на 

которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения. Рядом, с территорией участка, оборудована физкультурная площадка, для 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей 
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7. Список литературы: 

 

1. Н.В.Нищева «Примерная адаптированная основная  образовательная 

программа для детей  с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 3-7 

лет. Пособие для педагогов детских учреждений. - М.: Мозаика – синтез, 2008.-144с.  

2.Михайленко Н.А. Организация сюжетной игры в д.с.: пособие для воспитателя/ Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова.-3-е издание, испр.-М.: Линка пресс, 2009.-96с. 

3.Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб, ДЕТСТВО  

4.Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПБ., ДЕТСТВО- 

5. Шипицына Л.М. «Азбука общения» развитие личности ребенка , навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от3 до 6 лет). ДЕТСТВО –ПРЕСС Санкт- Петербург 

2010. 

6.Г.П. Поварицина, Ю.А. Киселева Финансовая грамотность дошкольника.– Волгоград: 

Учитель -186 с.  

7.Шатова А.Д. Тропинка в экономику: Вентана-Граф, 2015 -176с. 

 

Познавательное развитии: 

1. Вахрушев А.А. Здравствуй Мир; окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации. –М.: 2Баласс», 2003.-304 стр. 

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192с. 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Из чего сделаны предметы». – М.; 

ТЦ Сфера, 2019.  – 128с. 

4. КисловаТ.Р.По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для воспитателей. –

М.: «Баласс» 1999.- 144с 

5. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. – 152с 

6. Нищева Н. В.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

7. Нищева Н. В.Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  
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9. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

16. 15..Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. –  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

20. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества.  

22. 19. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

23. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

Речевое развитие: 

1. Бабкина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

– М, 2005. 

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. – М., 2002. 

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – СПб.: ЦЦЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. Жукова Н.С., МастюковаЕ.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо, 2011.  

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет / Под редакцией Нищевой Н.В. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя в 

дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб., 2001. 

7. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи. Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

10. Логопедия. Теория и практика. Плод ред. Филичевой Т.Б. Эксмо, 2017. 
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11. Лопатина Л.В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

12. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.  

13. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

14. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Изд-во Детство-Пресс, серия «Коррекционная 

педагогика», 2021. 

15. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Рекомендовано к 

использованию в образовательных учреждениях Региональным экспертным советом 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

16. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 256 с. 

17. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. - СПб.: КАРО, 2006.  

18. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

19. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т.В. Волосовец. – 

М.: В. Секачев, 2007. 

20. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи /Под ред. Чиркиной Г.В. – Просвещение, 2011. 

21. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – 

М.: Академия, 2004. 

22. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Педагогика, 2000. 

23. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография. – М, 2000. 

24. Филичева Т.Б., Орлова Т.В., Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. - М. 

Эксмо, 2015. 

25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. – М.; ДРОФА, 2009. 

26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи 

у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев, 2016. 

27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: ДРОФА, 2009. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М., 2005. 

 

Физическое развитие:  

1. Кириллова Ю.А. «Интегрированные физкультурно- речевые занятия для дошкольников 

с ОНР» 4-7 лет. –СПб.:ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2005.  

2. Кириллова «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3-7 лет. Старшая и подготовительная к 

школе группы. СПб.:ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2008.  

3. Нищева Н. В.Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 128с.  

5. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М: 

Гуманит. издат. центр. ВЛАДОС, 2002.-112 С:ИЛ. 
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Художественно – эстетическое развитие: 

1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007. – 208с.  

2. 2.Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» -М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 – 160с. 

3. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Подготовительная  группа. –М.; 

ИД «Цветной мир», 2019.-160с. 

4. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду »- 

Издательство «ТЦ Сфера», 2012 

 

 

 


