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Программа разработана: 

1. В соответствии: с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

2. В соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (ФОП ДО) 

3. с использованием технологий: 

 программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 программы «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО» Н.В. Нищевой  

 программы «Математические Ступеньки» Е.В. Колесниковой 

4. Программа реализуется на русском языке. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

    Адаптированная образовательная программа в МБДОУ ЦРР д/с №14 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет 80% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

20% и ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

нарушением речи и задержкой психического развития; 

 на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

 на сложившиеся традиции ДОО; 

 на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей с ТНР и детей ЗПР, а также возможностям педагогического 

коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к 

формированию АОП ДО для детей с ТНР и детей ЗПР. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята 

Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. 

4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).  

5. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

6. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 



6 
 

8. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

9. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

10. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

13. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 „Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“.  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 „Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения“  

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания. 

17. Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций».  

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

19. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел „Квалификационные характеристики должностей работников 

образования. 

21. Приказ Министерства образования и науки России от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 
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22. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

23. Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта „Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“». 

24. Приказ Министерства образования и науки России от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

25. Приказ Министерства образования и науки России от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

26. Приказ Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 № 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

27. Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

28. Приказ Министерства просвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования». 

29. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования». 

30. Приказ Министерства просвещения России от 24 марта 2023 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Цели и задачи АОП  

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития. 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. 
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Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, 

эмоционально- волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. 

Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют на 

своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная 

степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении 

основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

 

Цель Программы (в соответствии с п. 2.1.  ФАОП ДО)1: обеспечение 

условий для дошкольного образования, определяемых   общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР и ЗПР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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. 

Задачи Программы в соответствии с п. 2.2  ФАОП ДО2 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (в соответствии с п. 

2.3  ФАОП ДО)3 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

                                                             
1 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 2.1 
2 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 2.2 
3 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 2.3 
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обучающихся с ТНР и ЗПР (в соответствии с п. 2.3.1  ФАОП ДО)4 

1.4. Наполняемость групп и характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Количество групп, их направленность и предельная наполняемость 

Группа  

№ 

Возраст Направленность Кол-

во 

групп 

Предельная 

наполняемост

ь 

5 5-6 лет 
Комбинированной 

направленности 
1 24 

3 5-7 лет 
Компенсирующей 

направленности 
1 12 

 

1.4.1 Старшая группа (шестой год жизни) 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних 

средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм 

детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают 

развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое 

воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная 

креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и 

разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической 

стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что 

является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность 

ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

Детские виды деятельности.  

У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение 

регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-

ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие 

несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой 

роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается 

и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
                                                             
4 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 2.3.1 
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связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. 

Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется 

логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям интересны такие виды деятельности, как рисование, конструирование, 

лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо 

отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-

шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной 

деятельности. 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-

познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны 

взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая 

форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности 

сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к 

определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

 

Саморегуляция.  

В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 

поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка.  

Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

1.4.2 Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Психические функции.  

К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования 

«взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 

слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся 

сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов 
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организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь 

произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами 

могут выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и 

некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно повышается 

роль словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все 

более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 

Формируются основы словесно-логического мышления, логические 

операцииклассификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного 

языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ 

по сюжетным и последовательным картинкам. В результатеправильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению 

чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности.  

Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой 

(игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 

взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени осваивают конструирование из различного строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

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

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-

личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений 

отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, 

активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские 

группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция.  
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Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка 

опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется 

система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных 

эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. 

Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка.  

Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской 

идентичности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, 

религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со 

своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

1.4.3 Характеристика детей с общим недоразвитием речи и с задержкой 

психического развития  

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются 

к 3—4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически 

оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание 

экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании 

обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. 

Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться 

с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, 

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

обобщением. 
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Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений,  неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются 

при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то же 

время для определения их компенсаторного фона. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое 

развитие этих детей, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. 

Их отличает критичность к речевой недостаточности. Первичная патология речи 

тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, 

препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере 

формирования словесной речи и устранения собственно речевых трудностей их 

интеллектуальное развитие приближается к норме. 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного 

речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и анализ речевых 

навыков ребенка. 

В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых 

нарушениях центральной нервной системы. Отмечается лишь наличие негрубой 

родовой травмы, длительные соматические заболевания в раннем детстве. 

Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты воспитания, дефицит 

общения также могут быть отнесены к факторам, тормозящим нормальный ход 

речевого развития. В этих случаях обращает на себя внимание, прежде всего, 

обратимая динамика речевой недостаточности. 

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее 

специфичен, чем при общем недоразвитии речи. 

Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм 

множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний родительного 

падежа множественного числа («карандашов», «птичков», «деревов»), У этих детей 

отстает от нормы объем речевых навыков, для них характерны ошибки, 

свойственные детям более младшего возраста. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в 

особенности в сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную 

функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным регулятором 

поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному развитию, к переносу 
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выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что позволяет 

скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. Периодизация 

ОНР. Р. Е. Левиной и сотрудниками (1969) разработана периодизация проявлений 

общего недоразвития речи: от полного отсутствия речевых средств общения до 

развернутых форм связной речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. Выдвинутый Р. Е. Левиной подход 

позволил отойти от описания лишь отдельных проявлений речевой недостаточности 

и представить картину аномального развития ребенка по ряду параметров, 

отражающих состояние языковых средств и коммуникативных процессов. На основе 

поэтапного структурно-динамического изучения аномального речевого развития 

раскрыты также специфические закономерности, определяющие переход от низкого 

уровня развития к более высокому. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от 

него речевых компонентов. Переход с одного уровня на другой определяется 

появлением новых языковых возможностей, повышением речевой активности, 

изменением мотивационной основы речи и ее предметно- смыслового содержания, 

мобилизацией компенсаторного фона. 

Индивидуальный темп продвижения ребенка определяется тяжестью 

первичного дефекта и его формой. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи. 

При первом 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. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
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трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития 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, эмоционально-оттеночных, 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. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 



16 
 

ЗПР – задержка психического развития - особый тип аномалии, 

проявляющийся в нарушении нормального темпа психического развития ребенка. 

Может быть вызвана различными причинами: дефектами конституции ребенка 

(гармонический инфантилизм), соматическими заболеваниями, органическими 

поражениями центральной нервной системы (ЦНС). 

ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в психическом 

развитии и занимает промежуточное место между нормой и патологией. Дети с 

задержкой психического развития не имеют таких тяжелых отклонений в развитии, 

как умственная отсталость, первичное недоразвитие речи, слуха, зрения, 

двигательной системы. Основные трудности, которые они испытывают, связаны, 

прежде всего, с социальной (в том числе школьной) адаптацией и обучением. 

 Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. Нужно 

также отметить, что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может проявляться по-

разному и отличаться и по времени, и по степени проявления. Но, несмотря на это, 

можно попытаться выделить круг особенностей развития, характерных для 

большинства детей с ЗПР. 

 Наиболее ярким признаком ЗПР является незрелость эмоционально-волевой 

сферы - ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя 

выполнить что-либо. Нарушения внимания: неустойчивость, сниженная 

концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 

сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Такой комплекс 

отклонений (нарушение внимания + повышенная двигательная и речевая 

активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее время 

обозначают термином "синдром дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ). 

 Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 

знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

Особенности  памяти - ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память.  Учащиеся  значительно лучше запоминают наглядный (неречевой) материал, 

чем вербальный. Речевые проблемы- связаны в первую очередь с темпом ее развития. 

Другие особенности речевого развития в данном случае могут зависеть от формы 

тяжести ЗПР и характера основного нарушения: так, в одном случае это может быть 

лишь некоторая задержка или даже соответствие нормальному уровню развития, 

тогда как в другом случае наблюдается системное недоразвитие речи - нарушение ее 

лексико-грамматической стороны. 

Отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую 

очередь во время решения задач на словесно-логическое мышление. К началу 

школьного обучения дети с ЗПР не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование). 

Эмоциональная сфера – у учащихся  с задержкой психического развития 

наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями 
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которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, слабость волевых 

усилий, несамостоятельность и внушаемость, отмечается состояние беспокойства, 

тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены настроений и контрастных 

проявлений эмоций. Они легко и часто немотивированно переходят от смеху к плачу 

и наоборот. 

Отмечается нестойкость к фрустрирующим ситуациям. Незначительный 

повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную 

реакцию, неадекватную ситуации. Такой ученик то проявляет доброжелательность по 

отношению к другим, то вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия 

направляется не на действие личности, а на саму личность. 

Неадекватная веселость и жизнерадостность выступают, скорее, как 

проявление возбудимости, не умения оценить ситуацию и настроение окружающих. 

Учащиеся с задержкой психического развития часто затрудняются охарактеризовать 

собственное эмоциональное состояние в той или иной ситуации. Это свидетельствует 

об определённом недоразвитии эмоциональной сферы, которое оказывается довольно 

стойким. 

Развитие личности - для них характерна низкая самооценка, неуверенность в 

себе (особенно у школьников, которые какое-то время до специальной школы 

обучались в школе общего назначения). Трудности, которые встречают дети при 

выполнении заданий, часто вызывают у них резкие эмоциональные реакции, 

аффективные вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на 

действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. 

Эта боязнь значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных 

задач и приводит к формированию у них заниженной самооценки (Н. Л. 

Белопольская). В результате неблагополучия в сфере межличностных отношений у 

детей создается отрицательное представление о самом себе: они мало верят в 

собственные способности и низко оценивают свои возможности. 

Если для учащихся начальной школы проблемы чаще всего связаны со 

школьной успешностью, то переход в среднее звено школы сопряжён с проблемами 

личностного развития и межличностных отношений учащихся.  Это  приводит к 

различным трудностям - повышением тревожности, появление неуверенности, 

страхов, частых волнений в ситуациях, связанных с решением каждодневных задач. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР и ЗПР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохран-ном 

интеллекте. 

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

недоразвитием речи, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития. 

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 
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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. 

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. 

Типичные затруднения у детей с задержкой психического развитии 

(ЗПР). У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику.  

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между 

собой, коллективная игра не складывается. Незрелость эмоционально-волевой сферы 

детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 

особенности. Страдает сфера коммуникации. Эти дети слабо ориентируются в 

нравственно-этических нормах поведения. При задержке психического развития 

затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - 

формирование самосознания, самооценки, системы "Я".  

В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 

поведения. В дошкольном возрасте для детей с ЗПР характерна рассеянность 

внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, 

быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная 

отвлекаемость. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок 

с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что 

затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается 

качественным своеобразием.  
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У детей с ЗПР процесс восприятия несколько затруднен -снижен его темп, 

сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 

зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки также будет препятствовать овладению чтением и письмом. 

Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок. Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память.  

Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном 

подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания. Значительное своеобразие 

отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на 

уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы 

образов- представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, 

замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 

возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам.  

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических. Дети рассматриваемой 

группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Грамматический строй речи 

также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети 

практически не используют в речи. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает 

правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям 

в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им не доступно 

творческое рассказывание. 
1.6. Планируемые результаты освоения АОП ДО 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

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

возможных достижений ребенка с ТНР и ЗПР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР и ЗПР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР и 

ЗПР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
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независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привыче 
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1.7. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

перечисления возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

1.8 Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения Программы 

1.8.1. Планируемые результаты в дошкольном возрасте. (к шести годам): 

 ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как 

форме активного отдыха; 

 ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен 

проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений; 

 ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

 ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских 

спортсменов; 

 ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и 

другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 

 ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками 

ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, 

проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью 

семьи и ДОО; 

 ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 
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сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, 

в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

 ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; 

 ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения 

правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми 

предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, 

владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

 ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в 

общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает 

и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям; 

 ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и 

доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; 

 ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, 

имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок 

устанавливает закономерности причинно- следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет любознательность; 

 ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, 

количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

 ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с 

ними; 

 ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской и сельской жизни; знает название своей страны, её государственные 

символы; 

 ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, 

может классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление 

об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни 

природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, 

ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 
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 ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, 

формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет 

музыкальные и художественно-творческие способности; 

 ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; 

 ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя 

освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные 

материалы; 

 ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать 

сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять 

персонажами в режиссерской игре; 

 ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

1.8.2. Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

образовательной программы (к концу дошкольного возраста): 

 у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

 ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр,

может контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

 ребёнок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских 

пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на 

местности; 

 ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями 

российского спорта; 

 ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его; 

 ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 

поддержку другим людям; 

 ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 
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различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

 ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации; 

 ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

 ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

 у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

 ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

 ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

 ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие 

и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления 

различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и 

проявлять инициативу; 

 ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 

умениями; 
 ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 
интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, 
мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, 

его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к 

нему; 

 ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 

мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить 

смысловую картину окружающей реальности, использует основные 

культурные способы деятельности; 



26 
 

 ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира; 

 ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы 

и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

 ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде 

обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; 

свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за 

погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес 

к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы 

охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

 ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

 ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными 

знаниями об искусстве; 

 ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

 ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

 ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать 

сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом 

игровой ситуации; 

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует 

сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько 

ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, 

согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет 

персонажами в режиссерской игре; 

 ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

 ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 
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деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

1.9 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для детей с ТНР и ЗПР. 

Главной идеей Программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР и ЗПР. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

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,
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проявляя внимание к собеседнику; 

14. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16. использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17. использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19. определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21. определяет времена года, части суток; 

22. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24. составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25. составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26. владеет предпосылками овладения грамотой; 

27. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29. проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30. сопереживает персонажам художественных произведений; 

31. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а 
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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). 
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Целевые ориентиры образования детей старше группы 5-6 лет  

 

Образовательные 
области 

Целевые ориентиры 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; 

  умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, 

  умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя 

и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; 

 выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

  оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 
понимает значимость труда взрослых. 

Познавательное 

развитие 
  ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; 

  ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; 

  умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; 

  у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 
поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
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Речевое развитие  ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы; 

 ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложнопадежные 

конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительноласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

 Называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического 
строя речи практически соответствует возрастной норме; 

 ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно- 

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; 

 уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

 ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него 
сформированы 

 навыки фонематического анализа и  синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 
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Образовательные 
области 

Целевые ориентиры 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

  ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, 

  высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки 

героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует 

в их драматизации, читает стихи; 

  в рисовании может создавать образы знакомых предметов, 

передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

  в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 

с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; 

  умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое 
развитие 

  общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; 

  ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в 

длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы 

навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 
 

 

Целевые ориентиры детей подготовительной группы 6-7 лет 

 

Образовательные 
области 

Целевые ориентиры 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения (выразительные движения, жесты и т.д.). В 

конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ 

выхода из конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

  самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр, сам придумывает себе роль. Придерживается в 
процессе   игры   намеченного   замысла,   оставляя   место   для 
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Образовательные 
области 

Целевые ориентиры 

 импровизации,   выполняет    игровые    действия.    Моделирует 
предметно-игровую среду. 

  соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 
движения. 

  ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, проявляет трудолюбие, активность 

в работе на участке детского сада и в группе. 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

  (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 
развитие 

  имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, имеет 

представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

  обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном 

 мире, в котором он живет; 

  знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Речевое развитие   ребёнок хорошо владеет устной речью, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; - ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

  свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора. Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности: использует слова разных частей речи 

в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; использует разнообразные способы 

словообразования, сложные предложения разных видов, 

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ 

слов; называет в последовательности слова в предложении, звуки 

и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 
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1.10 Система мониторинга динамики развития детей 

 
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) карты развития ребенка с ТНР и ЗПР; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР и ЗПР. 

 

Образовательные 
области 

Целевые ориентиры 

   самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; эмоционально реагирует на 

поэтические и прозаические художественные произведения; 

может импровизировать на основе литературных произведений. 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя 

их характерные особенности 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

  ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно- 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Использует различные цвета и 

оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

 различает жанры музыкальных произведений. Может ритмично 

 двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства. 

Физическое 
развитие 

  владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: 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, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  сформированы начальные представления о некоторых видах 

спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек.) 
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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 и ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР и  З П Р в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР и ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР и ЗПР 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 и ЗПР на уровне ДОУ, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

1.11 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальные                  программы 

Нищева Н. В., Кириллова Ю. А. «Я люблю Россию!» Парциальная 

программа. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП. 

В программе изложены задачи и содержание работы по социально-нравственному и 

патриотическому воспитанию старших дошкольников с 5 до 7 лет, способствует 

приобщению старших дошкольников к моральным ценностям человечества, помогает 

формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Программа поможет воспитать детей в духе патриотизма, 

сформировать у дошкольников начальные представления об истории своей страны, о 

судьбах ее многонационального народа, его победах и достижениях. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Т.И. Данилова Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. 

Целью данной программы является формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Для ее достижения необходимо решить несколько задач: 

• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения; 

• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 
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воспитывать в детях грамотных пешеходов 

О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева Парциальная программа «Ребенок и окружающий 

мир» 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрос-лыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 

целостной картины мира. 

2 Содержательный раздел 

 

2.1 Пояснительная записка  

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР и ЗПР 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. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ТНР и ЗПР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся 

с ТНР и ЗПР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально- экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения ДОУ, педагогическим коллективом ДОУ. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР 

и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП 

ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей. 

2.2 Особенности осуществления образовательного процесса и системы 

коррекционно-развивающей работы. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, период с 1 по 15 сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя- логопеда со всеми специалистами. 

Приоритетное направление. 

В группе компенсирующей направленности 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. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Приоритетной является деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в речевом развитии детей и по обеспечению выпускникам групп старшего 

дошкольного возраста ДОУ равных стартовых возможностей для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. 

В старшей группе 4дня в неделю логопедом проводится подгрупповая работа. 

Один день в неделю логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой 

половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе - 25 минут, в 

подготовительной к школе группе - 30 минут. В подготовительной группе учитель-

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальную работу (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит).  

Все остальное время в плане работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 
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Педагогом-психологом также проводятся корекционно-развивающие занятия в 

индивидуальной и подгрупповой форме. 

2.3 Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм 

ее разработки: 
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- 

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально- педагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку. 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с  ТНР и ЗПР. 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ТНР и ЗПР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 
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дошкольном образовательном учреждении, определёнными СанПиН 2.4.1.3648-20. 

Особенности психоречевого развития детей: 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как 

способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, 

так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, 

так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения 

речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 

применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений 

средств общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и 
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синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств 

существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

2.4  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

и детей с ЗПР.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с нарушениями в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

предоставляетсявозможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речевого развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

1. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

нарушениями, стимулирование самооценки. 

2. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 

развития, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка в разных видах игры. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с нарушениями и сохранению его индивидуальности. 

4. 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 и ребенка с ЗПР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
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дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

2.5    Взаимодействие специалистов при организации образовательной 

деятельности 

Учитель-логопед: 

фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия. 

Педагог-психолог:   

подгрупповые коррекционные занятия 

индивидуальные коррекционные занятия 

Воспитатель: 

фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; игры, 

упражнения на восприятие цвета и формы; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на 

развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением 

игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; контроль за 

выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение рекомендаций учителя-

логопеда. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя  в коррекционной группе 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя- логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

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; взаимопосещения и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 
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развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя- тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики 
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группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 
времени и 
пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков 
словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно- печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр- драматизаций, 

театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с 
уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы- 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет): 

 ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
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игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация, конструктивно- модельная 

деятельность); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения  грамоте. 
 

Взаимодействие педагога-психолога и воспитателя  в коррекционной группе 

Успешное сопровождение детей с ТНР и детей с ЗПР в группах компенсирующей и 

комбинированной направленностей возможно при условии создания личностно-

ориентированного взаимодействия всех специалистов детского сада на интегративной 

основе. Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов создаётся 

единое коррекционно-развивающее пространство. 

Воспитатель должен учитывать психофизические, речевые особенности и 

возможности детей данной категории. При проведении любого вида занятий или игр 

воспитатель должен помнить, что необходимо решать не только задачи 

общеобразовательной программы, но и (в первую очередь) решать коррекционные 

задачи. Воспитатель должен обращать свое внимание на коррекцию имеющихся 

отклонений в мыслительном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем мире, а также на дальнейшее развитие и совершенствование сохранных 

анализаторов детей. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей, 

которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. Например: потешка «Божья коровка», игра «Божьи коровки и ветер», подвижная 

игра «Топ – топ – топ», песенка для ёжика, игра «Мама», игра «Котята на прогулке» и др. 

Все игры сопровождаются речью воспитателя и детей с движением, согласно тексту.  
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Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений. Например: пальчиковая гимнастика: «Белка», 

«Качаем лодочку», «Веселые маляры», «Курочка пьет воду», «Очки», «Погреем 

пальчики»; Стихотворения с движением «Снежный ком», «Снег, снег…», 

В коррекционной работе с детьми воспитатель должен как можно шире 

использовать дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии достигается 

лучшее усвоение изучаемого материала. Например: игра «Что изменилось?», игра 

«Наоборот?», игра «Зимние приметы», «Ты – мое зеркало», «Закончи предложение». 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится воспитателем 

преимущественно во второй половине дня. Особое место уделяется закреплению 

результатов, достигнутых педагогом-психологом на индивидуальных коррекционно-

развивающих занятиях. Для этого используется коррекционный час в вечернее время, 

когда нет занятий и у детей свободная деятельность. Подзывая к себе ребенка, воспитатель 

проводит упражнения, задает вопросы, играет с ребенком. Важно использовать те 

рекомендации, которые даются специалистами. 

Важным направлением в работе воспитателя является компенсация психических 

процессов ребенка, преодоление речевого недоразвития, его социальная адаптация – все 

это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. Например: «Беседа об 

уверенном и неуверенном поведении», «Беседа об уважении к самому себе», «Нарисуй 

свое настроение», и т.п. 

В задачу воспитателя входит создание доброжелательной, комфортной обстановки 

в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, сглаживание 

отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и негативизма. 

Например, для детей можно использовать игру «Филя, где ты?», упражнение «Флажок», 

различные подвижные игры. 

Совместная работа педагога-психолога и воспитателей групп призвана решать 

следующие задачи: 

1. Выявление и развитие способностей воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса. 

2. Обеспечение индивидуального подхода к ребенку, учет его ближайшей зоны 

развития. 

3. Сохранение психического здоровья воспитанников. 

4. Создание оптимального социально-психологического климата в группе. 

5. Коррекция недостатков в психическом и интеллектуальном развитии детей. 

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе и направлена на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы комбинированной направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог разрабатывает для воспитателя рекомендации по проведению с 

детьми релаксационных игр, по организации индивидуальной коррекционной работы в 

группе: 

- игры и упражнения, направленные на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций, развитие эмпатии (сопереживание состоянию другого человека); 

- игры, направленные на умение выражать позитивные эмоции и развитие навыков 

взаимодействия; 

- успокаивающие игры; 
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- игры для развития произвольности поведения (для гиперактивных детей);  

- игры для снятия напряжения; 

- игры доверия; 

- подвижные игры для сплочения коллектива.   

Рекомендации могут даваться в устной форме по результатам диагностики, по 

итогам проведения фронтальных и индивидуальных занятий. Таким образом, совместная 

работа педагога-психолога и воспитателей ДОУ носит систематический характер и 

способствует созданию единой образовательной среды, комфортной по отношению к 

воспитанникам; охране и укреплению не только физического, но и психического здоровья 

детей. 
 

2.6 Взаимодействие педагогических работников с детьми. (в соответствии с п. 

3.6.  ФАОП ДО5) 

 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
 характер взаимодействия с педагогическим работником; 
 характер взаимодействия с другими детьми; 
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, 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. 

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. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

                                                             
5 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 13.6 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

2.7 Описание образовательной деятельности детей с ТНРи детей с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 
 

2.7.1 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР и ребенка 

с ЗПР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР и ребенка с ЗПР  с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков детей с нарушениями; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  с детьми старшего дошкольного возраста. (в соответствии с п. 

3.1.3.  ФАОП ДО)6 

Характер решаемых задач (в соответствии с п. 3.1  ФАОП ДО7) позволяет 

структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми 

с ТНР и детьми с ЗПР 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 детей 

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. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно- ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия 

с детьми по всем направлениям 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, 

                                                             
6 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.1.3 
7 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.1 
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страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у детей с нарушениями, 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 

детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

Возраст Задачи 

5-6 лет Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственноеповедение 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. Формировать 

представления о правах и обязанностях 

ребенка. 

Формирование гендерных и гражданственных 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. 
Воспитывать уважение к своей семье, стране, Родине 
Воспитывать интерес и уважение к культурному наследию и традициям 
своего народа и народностей России Воспитывать уважение к памяти 
защитникам Отечества 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
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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 

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-ролевые игры 

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. 

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. 

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 интерес детей к труду людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного 

искусства 

 Формирование основ безопасности в быту , социуме, в природе 
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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. 

 -Овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, 
принтером), использования компьютерных развивающих программ и игр 

-Воспитание отношения ребенка к компьютеру и гаджетам как к средству обучения и 
самостоятельного получения знаний 

-Воспитывать умение безопасно пользоваться информационными технологиями 

 

 

Возраст Задачи 

6-7 лет Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение 

к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Воспитывать любовь к малой Родине, учить 
гордиться достижениями своей страны; 
Воспитывать уважение к своей семье, стране, 
Родине 
Воспитывать интерес и уважение к культурному наследию и традициям 
своего народа и народностей России Воспитывать уважение к памяти 
защитникам Отечества 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 
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самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение 

к безделью. 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их 
труда взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям 
труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 
со спецификой родного города. 
-Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе Закреплять навыки 

безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

2.7.2 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами (в 

соответствии с п. 3.2  ФАОП ДО)8 образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

                                                             
8 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.2 
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (в 

соответствии с п. 3.2.3.  ФАОП ДО)9 

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 детей с ТНР и детей с ЗПР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся 

к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

  

                                                             
9 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.2.3 
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Возраст Задачи 

5-6 лет 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 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 мира. Познавательно- исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

-Расширять представления о Санкт-Петербурге 

-Воспитывать интерес к достопримечательностям, культуре, традициях родного города; 

замечательным людям, прославивших наш город 

-Воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства 

сопереживания, сострадания, ответственности, формировать интерес к общественной жизни 

города 

-Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру 

поведения на улице, в общественных местах, экскурсиях, выставках, театра 

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 первичные экологические 

знания. 

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинноследственные 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. 
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Формировать первичные 

представления о космосе, 

звездах, планетах. 

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 большего количества 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 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. 

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. 

 
 

Возраст Задачи 

6-7 лет Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
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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 и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах 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. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Расширять представления о Ставропольском крае. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших Ставрополье. 

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. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

Углублять знания о Российской армии, 

защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. Воспитывать уважение к символике 

России, города 

-Расширять представления детей о Российской армии. 

-Воспитывать уважение к защитникам Отечества 

-Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной. 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

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 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, 

=. 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 

равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные  части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно  использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во 

времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по 

часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 
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2.7.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
 

Основные задачи в образовательной области «Речевое развитие» представлены в 

соответствии с п. 3.3  ФАОП ДО10 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР и детей с ЗПР. 

Основное содержание в области «Речевое развитие» в соответствии с п. 3.3.4.  ФАОП 

ДО11 
 
Возраст Задачи 

5-6 Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов- антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, - 

енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

                                                             
10 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.3 
11 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.3.4. 
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демонстрации действия, распространятьих однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой- звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование 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 

коммуникативные навыки. 
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Обучение элементам грамоты ( не обязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). активную функцию речи 
 

 

Возраст Задачи 

6-7 лет 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. 

Совершенствование 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 уменьшительнымисуффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

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. 
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Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической 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 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 Закрепить 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, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного 

чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

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. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 
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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. 
 

2.7.4 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами (в соответствии с п. 3.4  ФАОП ДО)12 образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

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. 
                                                             
12 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.4 
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Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

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. 

Основные направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 Художественно - изобразительная деятельность 
 Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое восприятие 

социального мира 
 Детское конструирование 
 Музыка 

 

Возраст Задачи 

5-6 лет Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес 

к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 
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природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно- модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать 

навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по 

форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять 

и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы. 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 
мелками, пастелью, угольным карандашом. 
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры 

в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить 

создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 143 Знакомить детей с особенностями 
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декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальная деятельность 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 
инструментах других детей. Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

 

Возраст Задачи 

6-7 лет Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

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», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно- модельная деятельность 

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 
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сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (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»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать 

виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать 

умение передавать движения людей и животных. 

 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

Музыкальная деятельность 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 
музыкальный репертуар. 
Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
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произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, 

П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов- классиков. 

 

2.7.5 Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачи (в соответствии с п. 3.5  

ФАОП ДО)13 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

                                                             
13 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.5. 
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спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (в соответствии с п. 3.5.6  ФАОП ДО)14 
 

  

                                                             
14 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.5.6 
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Возраст Задачи 

5-6 лет Физическое развитие 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 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» междупредметами, 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 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 по прямой, 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 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. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 



 

 

70 
 

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; 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.). 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

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, 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, 

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 
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человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Возраст Задачи 

6-7 лет Физическое развитие 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических 

качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки 

в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и 

влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, 

четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, 

сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (й = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(д = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре 

— кубе (И — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (И 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 

и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. Прыжки. Совершенствовать навыки 

выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух 

ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом 

кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 
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навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча 

в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и 

стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 
Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 
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настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Формировать 

правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с использованием 

всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

2.8  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР и с детьми 

с ЗПР в соответствии с п. 3.8.  ФАОП ДО15 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР и с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР и детям с ЗПР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР и детьми с ЗПР Программы.  

- Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с нарушениями, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР и детей с ЗПР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с нарушениями 

и направлениям коррекционного воздействия. 

Описание коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР и у детей с ЗПР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР  и ребенка с ЗПР; 

- 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 детей с ТНР и детей с 

                                                             
15 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 3.8. 
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ЗПР. 

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; 

- овладен

ие 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 воспитанников с ТНР и 

воспитанников с ЗПР, которая реализуется в ДОУ в группах компенсирующей  и 

комбинированной направленностей, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данных категорий воспитанников. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и детей с задержкой психического развития регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития воспитанников, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации Программы для воспитанников с нарушениями. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи и с задержкой психического развития предполагают: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР и детей с ЗПР; 

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 детей с ТНР и детей с ЗПР, режимных моментов с 
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использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи и задержку психического развития, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

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

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

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

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса. 
 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР и детей с ЗПР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речевыми 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, 
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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 и ребенка с ЗПР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с нарушениями 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 
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слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание 

при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно- демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речевых возможностей детей с ТНР и детей с ЗПР: 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 речевого развития детей с 

нарушениями по четырем уровням речевого развития. 

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), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий. 
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Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ 

и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко- 

буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
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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).  

- Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

- Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

- 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. 

- Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- 

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно- 

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

нарушениями. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

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

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

практическом уровне; 

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

 

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
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- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

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

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Обучающиеся 

подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно 

и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.8.1 Содержание коррекционно-развивающей работы с 

детьми разного уровня речевого развития. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Во второй 

половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по 
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заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по 

коррекции вторичных дефектов. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 
 

Эта

пы 

Основное содержание Результат 

  
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

 

Исходная психолого- 

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению 

эффективной 

Коррекционно-педагогической работы с 

детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

  О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно- 

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом 

развитии. 

  
З

ак
л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 
Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой работы 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

 

 
Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя 

следующие этапы: 
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1) Подготовительный – 4-12 занятий; 

2) Этап формирования первичных произносительных умений и навыков - 20-50 

занятий; 

3) Этап формирования коммуникативных умений и навыков 2-4 занятий.  

Работа на подготовительном этапе направлена на выработку

 четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка 

органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики

 используются подготовительные упражнения: 

для всех звуков: - Забор‖, - Окно‖, - Мост‖; 

для свистящих: - Лопата‖, - Холодный воздух‖, - Фокус‖; 

для шипящих: - Трубочка‖, - Вкусное варенье‖, - Чашечка‖, - Грибок‖, 

- Тёплый воздух‖; 

для Р, Р': - Маляр‖, - Индюк‖, - Лошадка‖, - Грибок‖, - 

Молоток‖, для Л:- Лопата‖,- Накажем язык‖, - Пароход‖, - 

Пароход гудит‖. 

Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:

 «Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер». Этап формирования первичных произносительных 

умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у 

детей в норме. Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 
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2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков

 подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы является 

развитие фонематического слуха. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие 

этапы: 

1. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

2. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

3. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1. упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди 

пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 

«Где позвонили?»; 

2. воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как 

я», Этап развития фонематического слуха включает: 

1. упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда 

услышишь звук», « Определи место звука в слове»; 

2. упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный 

символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 

 

1. последовательное вычленение и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры:  «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», 

«Домики», 

«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2. последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», 

«Весёлый поезд», 
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«Пуговицы», «Пирамидка»; 

3. обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4. составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования

 первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

1.номинативный словарь;  

2.предикативный словарь;  

3.словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

1. словоизменение; 

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине. 

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микро-группе (2-

3человека). Основной формой логопедической коррекции является индивидуальная 

работа. Периодичность микро-групповых и индивидуальных работ определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микро-

групповая работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; 

заикание; однотипность нарушения 

звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной работы должна составлять 

не более 20 мин и микро-групповой – не более 25 минут. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
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нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период  

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

2.9 Взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми 

потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации 

психолого-педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного 

взаимодействия. 

Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых 

психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе 
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закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же 

время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых 

психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом  

 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

 

 
 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы 

в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса,

 формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико- тематическим циклам 
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8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

 
 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 
 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

 
11. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

 
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

 
13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи 

детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение     артикуляционной      и дыхательной 

гимнастики,      постановка, отсутствующих 

или неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и дифференцирует 

смешиваемые звуки 
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Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 

воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня.  

Продолжительностью 20-30 минут. 

Традиционно это время делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед  

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи 

логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных 

и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию памяти, 

внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. Все 

виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе 

учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли 

трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого 

звука голосом - произноситься утрированно. 

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или грамматической 

ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все 

скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать 

громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в 

определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную 

ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и 

примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в еѐ структуру 

процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость 

внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение 
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уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная 

речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, 

обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую 

и профилактическую функции. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 

деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования 

детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического 

изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального 

состояния, изучаются социальные эмоции. Педагог-психолог проводит занятия, основной 

целью которых является развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы 

включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию 

лексикограмматических средств и развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении: – проведение и 

обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и еѐ 

эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень развития 

познавательной сферы), 

- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое 

высказывание детей); 

- интегрированные занятия с детьми; а также родительские собрания, тренинги 

для родителей, консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы 

психологии и речевого развития. 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; обновление форм и содержания коррекционно- развивающей 

работы с детьми; 
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- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов 

- одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

Совместная деятельность с музыкальным руководителем. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны   

учитывать: 

- структуру речевого нарушения; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; • 

закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
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•постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

• укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного внимания 

и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи;  

•обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных 

и просодических компонентов. 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и 

слуховой памяти; 

•оптико-

пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки 

на собеседника; 

•координации движений; 

• умения передавать несложный 

музыкальный ритмический 

рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 

ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 

занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций,  

речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 
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•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

• мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения 

и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями- 

логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
 

Особенности взаимодействия воспитателя и специалистов с семьями 

воспитанников 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли 

отражение в данной программе: 

• право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 

• бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

• право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 
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• взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей. 

Разнообразные формы работы учителя-логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания. 

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование. 

• Дни открытых дверей. 

• Родительские пятиминутки. 

• Консультации - практикумы. 

• Праздники и развлечения. 

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ: 

• Виртуальное образовательное пространство. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее 

учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского 

сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 
 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 
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научиться говорить правильно. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в 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 каждой 

группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются 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. 

Задания 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 детей 1-го года обучения (5-6 лет) 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. 

Работа с детьми 6-8 лет 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 логопедические группы, в 

методическое обеспечение 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. Информация для родителей размещается также на сайте ДОУ и через 

группы в соц. сетях. 

Взаимодействие учителя – логопеда и воспитателя 
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Воспитатели проводят занятия по изо-деятельности, конструированию и 

ручному труду. Они закрепляют приобретенные детьми знания, отрабатывают 

умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели и 

содержание в повседневную жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), в 

содержание других занятий (изобразительная деятельность, наблюдения за 

окружающим), а также в режимные моменты. 

В работе воспитателя индивидуальный подход реализуется через систему 

индивидуальной коррекционно-развивающей образовательной деятельности по 

заданиям учителя-логопеда во время проведения «коррекционного часа». В своей 

работе воспитатели используют персонализированные задачи всех специалистов. 

Также фиксируют индивидуальную работу в ежедневное календарное 

планирование. 

Коррекционный час исключает дублирование воспитателем занятий 

дефектолога. Первостепенными при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие различных видов мышления, внимания, восприятия, 

памяти. В каждой группе намечаем последовательность игр, усложняющихся по 

содержанию, дидактическим задачам, игровым действиям и правилам. 

Формы совместной деятельности педагогов в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями: 

взаимообмен данными диагностики; 

координированное планирование совместной 

деятельности; участие в педагогических советах ДОУ; 

досуги, развлечения, праздники; 

оформление документации по взаимодействию; итоговая аналитическая отчетность. 

  

2.10. Рабочая программа воспитания 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ 

2.10.1 Пояснительная записка 

2.10.2 Целевой раздел 

2.10.2.1 Цель и задачи воспитания 

2.10.2.2 Направления воспитания 

2.10.2.3 Целевые ориентиры воспитания 

2.10.3 Содержательный раздел 

2.10.3.1 Уклад ДОУ 

2.10.3.2 Воспитывающая среда образовательной организации 

2.10.3.3 Общности образовательной организации 

2.10.3.4 Задачи воспитания в образовательных областях 

2.10.3.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 

2.10.3.6 Организация предметно-пространственной среды 

2.10.3.7 Социальное партнерство 

2.10.4 Организационный раздел 

2.10.4.1 Кадровое обеспечение 

2.10.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

2.10.4.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее федеральная программа 

воспитания) является частью ФОП ДО. Структура РПВ полностью соответствует 
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структуре федеральной программы воспитания. 

В Организации образовательная деятельность строится на основе 

основополагающего принципа дошкольного образования – объединение обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды 

взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают как воспитательные, 

так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Воспитанием детей занимаются все 

сотрудники детского сада от педагогов и руководителей до обслуживающего персонала, в 

тесном контакте с семьями воспитанников.  

Поэтому, содержание РПВ во многом дублирует содержание остальных разделов. В 

этих случаях, во избежание повторов, в РПВ делается перекрестная ссылка на основные 

разделы Программы, а в РПВ отражаются отличительные особенности или особо важные 

положения, на которые необходимо обратить особое внимание. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОО. 

 

2.10.1. Пояснительная записка к РПВ 

Раздел Программы «Пояснительная записка к РПВ» полностью соответствует разделу 

29.1 ФОП ДО «Пояснительная записка»16. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ДОУ дополнило 

приоритетные направления воспитания с учетом использования парциальных программ. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

2.10.2. Целевой раздел РПВ 

Раздел Программы «Целевой раздел РПВ» полностью соответствует разделу 29.2 ФОП 

ДО «Целевой раздел Программы воспитания»17. 

2.10.2.1  Цель и задачи воспитания. Раздел полностью соответствует разделу 29.2.1  

ФОП ДО18 

2.10.2.2  Направления воспитания. Раздел полностью соответствует разделу 29.2.2  

ФОП ДО19 

2.10.2.3  Целевые ориентиры воспитания. Раздел полностью соответствует разделу 

29.2.3  ФОП ДО20 

  

2.10.3. Содержательный раздел РПВ. 

2.10.3.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного в 

режиме 10,5 часового пребывания детей, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОУ. 

                                                             
16 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.1. 

 
17 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.2. 
18 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.2.1. 
19 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.2.2. 
20 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.2.3. 
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Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания  

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

В ДОУ обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Программа воспитания реализуется в 

течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных 

моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

ДОУ расположено в экологически-чистой благоприятной местности, вдали от 

дорожных трасс, вблизи с лесным массивом что способствует возможности 

здоровьесбережения всех участников образовательного процесса. Наш город   является 7- 

м высогогорным городом России, чем обусловлен чистый воздух, а также солнечным с 

теплым климатом, что позволяет воспитанникам в соответствии с режимом дня пребывать 

нужное количество времени в день на свежем воздухе. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня 

регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность 

воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает воспитательный результат,  

больше чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

В ДОУ трудятся профессиональные кадры, и формируется готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это детско - взрослые объединения (совместные творческие 

мастерские). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческой группы педагогов, которая оказывает 

консультативную, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

вопросах организации воспитательных мероприятий. 

В ДОУ создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 
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Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организуемые в 

ДОУ в преддверии календарных праздников. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью 

 

2.10.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Образовательная среда, построенная на принципах ФГОС ДО, является и обучающей, 

и воспитательной средой. Принципы и особенности построения образовательной среды 

описаны в разделе 3.1. Программы «Психолого-педагогические условия реализации 

Программы». 

Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является создание ПДР 

(Пространство детской реализации), как основного инструмента формирования социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

2.10.3.3. Общности образовательной организации. 

В организации выделены следующие общности, которые характеризуются системой 

связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками 

ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности: 

 педагог - дети,  

 родители (законные представители) - ребенок (дети),  

 педагог - родители (законные представители). 

Стержнем детско-взрослого сообщества Организации является следование девизу 

«Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства». 

Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и ДОО в вопросах 

воспитания детей, признание ребенка субъектом и активным участником образовательного 

процесса. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. 

Воспитатель, а также другие сотрудники стремятся: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессиональные общности в ДОУ это Педагогический совет и психолого-

педагогический консилиум. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

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

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Профессионально-родительские общности в ДОУ это родительский совет и Управляющий 

совет, а также сплоченные родительские группы с участием педагогов ДОУ. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. 

Для общности 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     взрослые    в    общность,     а    затем     эти     нормы     усваиваются     ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность   строится   и   задается   системой   связей   и   отношений   ее    участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от  

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 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 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель стремится воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,  

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми за счет участия в различных совместных мероприятиях ДОУ. 

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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
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первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

2.10.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» полностью 

соответствует разделу 29.3.4. ФОП ДО «Задачи воспитания в образовательных областях»21. 

2.10.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

В организации используются следующие виды и формы работы с семьей: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы; 

А также иные формы взаимодействия, описанные в разделе 2.5. Программы 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников». 

События образовательной организации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны в разделе 

3.7. Программы. Все они носят воспитательный и обучающий характер. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

образовательной работы на основе традиционных ценностей российского общества, 

подробно особенности образовательных событий описаны в разделе 2.3. Программы. 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик», где 

даны особенности воспитания и обучения в процессе режимных моментов и в процессе 

различных видов детской деятельности с разной степенью участия взрослого (от занятий 

до свободной деятельности),  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

                                                             
21 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п.29.1. 
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В организации используются различные виды совместной деятельности в 

образовательных ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной 

программе воспитания22: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в разделе 2.3. 

Программы. «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик и в разделе 2.4. Программы «Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в соответствии 

с возрастными возможностями и интересами детей, с учетом тематического плана. 

2.10.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы.  

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС 

присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, портрет Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие 

ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) превносятся в среду в соответствии с 

тематическим планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и 

мероприятиями и т.д. 

2.10.3.7. Социальное партнерство. 

Социальное партнерство описано в п. 1.1.3. Программы «Значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики». 

 

2.10.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.10.4.1. Кадровое обеспечение. 

В Организации образовательная деятельность строится на основе основополагающего 

принципа дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый 

образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, 

включая режимные моменты, решают как воспитательные, так и обучающие задачи в 

неразрывном единстве. Следовательно, в отдельных штатных единиц для осуществления 

воспитательной работы в дошкольных организациях необходимости нет и в Организации 

они не предусмотрены. Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского 

сада от педагогов и руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с 

семьями воспитанников. (см. п. 3.5 Программы) 

2.10.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, не 

предусмотрено. 

В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей 

образовательной деятельности используются пособия, способствующие воспитанию в 

детях нравственных основ личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в 

целевом разделе. (см. п. 3.3 Программы) 

2.10.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,  

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

                                                             
22 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 25. 
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В ДОУ функционирует наряду с общеразвивающими группами и логопедическая 

группа с детьми с общим недоразвитием речи. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в  

различных видах детской   деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

 
3.Организационный раздел. 

 
Организационное обеспечение образования детей с ТНР и детей с ЗПР  базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с нарушениями в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей 

права ребенка с нарушениями, необходима разработка соответствующих локальных 

актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие ребёнка (в 

соответствии с п. 4.1.  ФАОП ДО)23 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (в соответствии с п. 4.2.  ФАОП ДО)24 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

                                                             
23 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 4.1. 
24 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 4.2. 
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собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка 

в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
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индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса 

и режима дня. 
 

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 
Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

10,5 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
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В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 

 

 

Режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная  и 

организованная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.30-8.10 
7.30-8.10 7.30-8.25 7.30-8.30 

Завтрак 8.10-.8.30 8.10-8.30 8.25-8.45 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.45-9.00 - 

Занятия (включая 

гимнастику в 

процессе занятия - 

2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-09.50 9.00-10.00 8.50-10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.40-11.50 09.50-11.50 10.10-12.10 10.50-12.20 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.30-11.00 10.00-10.10 10.00-10.10 

Обед 11.50-12.30 11.50-12.30 12.10-12.40 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 13.00-15.30 

Игры, 

дополнительная  

деятельность детей 

15.00-15.20 15.00-15.30 15.10-15.35  

Полдник 15.20-15.40 15.30-15.50 15.35-15.55 15.30-15.50 

Занятия (при 

необходимости) 
- - 15.55-16.20 - 

Игры, 

самостоятельная и 

дополнительная  

деятельность детей 

16.00-17.00 15.50-17.00 16.20-17.00 15.50-17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 
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детей, 

возвращение с 

прогулки, уход 

домой 

 

 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.30-8.10 
7.30-8.10 7.30-8.25 7.30-8.30 

Завтрак 8.10-.8.30 8.10-8.30 8.25-8.45 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.45-9.00 - 

Второй завтрак 18 10.00-10.10 10.30-11.00 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, занятия 

на прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

9.00-11.50 09.00-11.50 9.00-12.10 8.50-12.20 

Обед 11.50-12.30 11.50-12.30 12.10-12.40 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, 

закаливающие 

процедуры,  

12.30-15.00 12.30-15.30 12.40-15.35 13.00-15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

дополнительная  

деятельность детей 

15.00-15.20 15.00-15.30 15.10-15.35  

Полдник 15.20-15.40 15.30-16.00 15.35-16.00 15.30-15.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, Уход домой 

15.40-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 15.50-18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 
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здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или,  

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Детей приучают выполнять режим дня с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 

Делается это постепенно, последовательно и ежедневно. 

 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 

ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание умственной и физической 

нагрузки. Время образовательной деятельности организовано таким образом, что 

вначале проводятся наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 

затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня построен с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также 
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индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

3.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

Примерный перечень художественной литературы 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили- были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. 

Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и 

кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему 

веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ 

А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ 

К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. 

Ярлина; "Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. 

А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; 

Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; 

Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с 

трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не 

могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и 

Людмила"), "Ель растет перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные 

стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; 

Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние 

листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У 

кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", 

"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои 

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

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

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", 

"На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; 

Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток 

молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; 

Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" 
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(1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский 

К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и 

наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", 

"Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по 

выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая 

Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик- семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); 

Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два 

Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни 

слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. 

"Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

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

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

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

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

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

  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. 

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

Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с 

англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. 

История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); 

Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); 

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

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

Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у 

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

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" 

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

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

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

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", 

пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 

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

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

"Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. 

  

"Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча 

зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; 

Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" 

(по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед 

и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. 

"Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. 

"Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою 

зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", 

"Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

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

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

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

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); 

Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин 

М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", 

"Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой 

Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и 

его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

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

Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
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"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-

Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 

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

и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. 

А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. 

с нем. И. Татариновой); Киплинг 

  

Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по 

себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с 

англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, 

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

Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; 

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

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

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

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

Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

От 5 лет до 6 лет. 

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

"Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; 

"Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", 

"Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

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

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

Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; 

"Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! 

Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие 

рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 

фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец 

Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", 
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муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. 

  

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи 

игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", 

"Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", 

"Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный 

домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; 

"Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. 

М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе 

Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. 

Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); 

"Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

"Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. 

  

В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя 

хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До 

свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. 

Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", 

муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 
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Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто 

лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); 

"Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. 

М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по 

голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала 

я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. 

песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки 

разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 

любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", 

  

"Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. 

мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 

Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по 

улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; 

"Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На 

зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" 

(отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского- Корсакова); "Я на горку 
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шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. 

Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 

букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев 

"Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", 

"Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер- самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; 

А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За 

завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; 

И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи 

прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин 

"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей 

художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна- 

Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе 

  

Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 

"Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

Примерный перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра 

и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
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причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092). 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. 

Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. Фильм 

"Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. 

Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм

 "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

 Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. Фильм 

"Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 1970. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, Цикл фильмов 

"Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1969 - 

1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 

91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм

 "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, 

А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 
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коллектив авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм "Честное 

слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм "Вовка в тридевятом 

царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 1979. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, Фильм 

"Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 1969. 

2010. 

 Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, Сериал 

"Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 
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"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия 

"Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

3.5.1 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы (в соответствии с п. 4.4.1.  

ФАОП ДО)25 
 

3.6 Комплексно-тематическое планирование 
 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

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. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

                                                             
25 Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении ФАОП ДО», п. 4.4.1 
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Программы положен примерный перечень событий по этнокалендарю, который 

обеспечивает: 

«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения досугов; игр-викторин. 

-поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- многообразие форм подготовки и проведения досугов; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования 

Для каждой возрастной группы комплексно-тематическое планирование 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период 

в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Длительность занятий соответствует времени, указанному в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. ^ 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

в старшей группе (5-6 лет) - не более 25 мин; 

в подготовительной группе (6-7 лет) - не более 30 мин. 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин. В середине занятий проводятся 

физкультурные минутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастики. В режиме дня предусмотрены 

динамические паузы. 
 

Лексические темы группы компенсирующей направленности с ТНР 
 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Октябрь  Овощи. Огород. Фрукты. Сад. Насекомые. 

Пауки 
Перелетные птицы 

Ноябрь Ягоды. Грибы. Домашние 
животные 

Дикие 
животные 

Одежда. Обувь. 
Головные уборы. 

Декабрь Зима. 
Зимующие 

птицы. 

Мебель Посуда Новый Год 

Январь  Транспорт Профессии  Труд на селе зимой 
Февраль Инструменты Животные 

жарких стран 
Комнатные 

растения 
День защитника 

Отечества 
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Март Ранняя весна. 
Мамин 

праздник 

Наша Родина 
Россия 

Москва – 
столица нашей 

Родины 

Города России  

Апрель Моя семья День 
космонавтики 

Мы читаем С. 
Маршака 

Мы читаем С. 
Михалкова 

Май День Победы Весна. Весенние 
цветы 

Мы читаем А. 
Пушкина 

Школа. Школьные 
принадлежности 

 
 

3.7 Перечень пособий, способствующих реализации программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

 Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать.   

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(5-6 лет).   

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(6-7 лет).   

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. (4-7 лет).   

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

 Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3–7 лет.   

 Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. Алмазова О. В., Бухаленкова Д. А., 

Веракса А. Н., Гаврилова М. Н., Якупова В. А. 

 Т.И. Данилова «Светофор» 

 Нищева Н. В., Кириллова Ю. А. «Я люблю Россию!» 

Конспекты занятий: 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. (4–7 лет).  

 Умные игры в этнических сказках. Под ред. О. М. Вотиновой, Л. В. Паруниной. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4–7 лет). 

 Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Государственные символы Российской 

Федерации»; «День Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; «Великая Отечественная 

война»; «Кем быть»; «Профессии»; «Мой дом». 

 Развивающие плакаты: «Очень важные профессии», «Народы стран ближнего 

зарубежья». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конспекты занятий: 

 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений (5-6 лет).  

 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений (6-7 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей  (4–7 лет).  
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 Колесникова Е.В."Математика. Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь. Для детей 5-6 лет. 

ФГОС ДО" 

 Колесникова Е.В."Математика. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь. Для детей 6-7 

лет. ФГОС ДО" 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-

7 лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Методические пособия: 

 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений 

(2-7 лет).  

 Клемяшова Е. М., Николаева С. Н. Экологическое воспитание: Новые подходы (3–7 

лет).  

 Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации. Проектная 

 деятельность (5-7 лет). 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве (4-7 лет).  

 О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир» 

Рабочие тетради: 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4-7 лет). 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», 

«Государственные символы Российской Федерации», «Грибы», «День Победы», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», «Животные домашние питомцы», 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Инструменты домашнего 

мастера», «Космос», «Морские обитатели», «Музыкальные инструменты», 

«Насекомые», «Овощи», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Птицы 

домашние», «Птицы средней полосы», «Рептилии и амфибии», «Собаки. Друзья и 

помощники», «Спортивный инвентарь», «Фрукты», «Цветы», «Школьные 

принадлежности», «Явления природы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Весна», «Великая Отечественная война 

в произведениях художников», «Времена года», «Защитники Отечества», «Зима», 

«Зимние виды спорта», «Кем быть?», «Колобок», «Курочка Ряба», «Летние виды 

спорта», «Лето», «Мой дом», «Осень», «Профессии», «Распорядок дня», «Репка», 

«Родная природа», «Теремок». 

 Развивающие плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Городской 

транспорт», «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Животные средней полосы», «Зимние виды спорта», 

«Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Летние виды спорта», «Морские 

обитатели», «Народы стран ближнего зарубежья», «Насекомые», «Овощи», «Оттенки 

цветов», «Очень важные профессии», «Перелетные птицы», «Планеты солнечной 

системы», «Погодные явления», «Полевые цветы», «Музыкальные инструменты 

народов мира», «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра», 

«Музыкальные инструменты. Духовые», «Музыкальные инструменты. Клавишные», 
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«Музыкальные инструменты. Струнные», «Музыкальные инструменты. Ударные», 

«Птицы жарких стран», «Садовые цветы», «Созвездия зодиака», «Спецтранспорт», 

«Строительные машины», «Счет до 10», «Счет до 20», «Таблица умножения», «Форма», 

«Фрукты и ягоды», «Хищные птицы», «Цвет». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное 

и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конспекты занятий: 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет). 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. подготовительная 

группа (6–7 лет). 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная группа 

(6–7 лет). 

 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 5–6 лет. 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

образовательная область «Физическое развитие» 

Конспекты занятий: 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет).   

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (5-6 лет). 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (6-7 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (6-7 лет).  

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет.  

 Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 5-7 лет. 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (5-6 лет). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (6-7 лет). 
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4. Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлым нарушением речи и детей с задержкой психического развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребенка - детского сада №14 г. Лермонтова раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР и с ЗПР, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти     образовательных     областях.     

Образовательные     области,     содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей. 

Ссылка на Адаптированную федеральную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 

∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

В условиях работы с детьми с ТНР и с детьми с ЗПР педагогическим 

коллективом решаются задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их 

родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) к 

активному сотрудничеству, так как, только в процессе совместной деятельности 

Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljs6oyvow142452007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljs6oyvow142452007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=ljs6oyvow142452007
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	 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 лет).
	 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 лет).
	 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. (4-7 лет).
	 Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
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