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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Целевой раздел обязательной части 

1.1.1 Пояснительная записка 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№95 Центрального района Волгограда(далее МОУ Детский сад №95 ) реализует адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее Программа)  для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи  в группах комбинированной направленности. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании которой 

педагогический коллектив МОУ Детского сада №95 организует и реализует образовательную 

деятельность обучающихся с ТНР в возрасте от 3 до 7 лет, работу по коррекции нарушений, работу по 

воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей. 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 29.09.2022г., принятой ФЗ-№304) в структуру 

Программы как «комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлены в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях» включается рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО); 

приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  25.11.2022 

№1028«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного
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образования»; 

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  24.11.2022 

№1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373»; 

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, 

которая является частью учебно-методической документации Программы, соответствует 

требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО); и 

дополнительный раздел Программы – текст её краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО). 

 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

 Предметная деятельность. 

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

 Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

 Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 Является неотъемлемой частью Программы . 

 Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

 Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся с ТНР в условиях групп комбинированной направленности. 

 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы. 

 

Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 

60% от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40%. 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования (далее по тексту 

– ФАОП ДО) и оформляется в виде ссылки* на неё (п.2.12 ФГОС ДО). 
 

1.1.2 Цели Программы Ссылка на 
ФАОП ДО 

п.10.1. 

Цель программы - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

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. 

1.1.3. Задачи Программы п.10.2 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
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объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

1.1.4 Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС 

ДО и используемые в Программе 

п.10.3 

Поддержка разнообразия детства. 

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

Позитивная социализация ребенка. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
ДОУ) и обучающихся. 

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

Сотрудничество ДОУ с семьей. 

Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

п.10.3.3 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся. 

Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности  для  индивидуализации  образовательного  процесса  и  учитывает  его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

1.1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит 

овладение системой морфем, а следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения 
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и словообразования, словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по 

качественным показателям; страдает связная речь. Такое системное нарушение получило 

название «общее недоразвитие речи» (ОНР). 

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей, среди них 

можно выделить три основные группы: 

- так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда 

отсутствуют явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. 

Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми 

неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного 

тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая 

эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой 

дефект сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, 

как синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается 

крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением 

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

алалией. 

 

По степени проявления речевого дефекта выделяют три уровня речевого развития детей с 

ОНР. 

 

Характеристика основных компонентов речи детей с общим недоразвитием речи. 

 Компонент 

ы речи 

I уровень 

речевого развития 

II уровень 

речевого развития 

III уровень 

речевого развития 

 

 Понимание 

речи 

на бытовом 

номинативном или 

ситуативном уровне. 

постепенно 

развивается, 

морфологические 

элементы 

приобретают 

смыслоразличительн 

ое значение. 

приближено к норме. 

Отмечаются трудности в 

различении 

морфологических 

элементов слов. Неточное 

понимание и 

употребление 

обобщающих слов, слов с 

абстрактным переносным 

значением. Наблюдаются 

сложности в понимании 

лексико-грамматических 

конструкций, 

выражающих причинно- 

следственные и 

пространственно- 

временные отношения. 

 

 Пассивный 

словарь 

Шире активного 
(ниже возрастной 
нормы). Понимание 
речи ограничено вне 
ситуации. 
Отсутствует 
понимание 
грамматических 

Недостаточен. 

Ребенок понимает 

простые 

грамматические 

формы (ед. и мн. 

числа, значения 

предлогов, муж. и 

Словарь качественно 

неполноценен. В 

активном словаре 

преобладают 

существительные, 

глаголы и прилагательные 

(чаще качественные). 
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  форм(ед. и мн. числа 
существительных, 
прошедшего 
времени глаголов, 

формы женского и 

мужского рода, не 

понимает значение 

предлогов). 

жен. род) только в 

хорошо знакомой 

ситуации. 

Отмечаются трудности 

актуализации словаря, 

незнание отдельных слов, 

выражений, выходящих за 

рамки повседневного 

бытового общения, 

смешение смысловых 

значений слов, неточное 

употребление слов, 

сходных по назначению. 

 

 Активный 

словарь 

В зачаточном 

состоянии 

(звукоподражания, 

звукокомплексы, 

лепетные слова, 

несколько 

общеупотребительн 

ых обиходных слов). 

Многозначность 

употребления слов 

Ограничен 

качественно и 

количественно - 

присутствует 

обиходная 

предметная и 

глагольная лексика. 

Появляются 

некоторые 

прилагательные 

(качественные). 

Отмечается 

многозначность 

употребления слов, 

семантические 

замены. Появляются 

простые предлоги. 

Наблюдаются 

лексические замены по 

различным типам (по 

признакам внешнего 

сходства, родовидовые 

смешения), а также 

затруднения в 

использовании 

большинства сложных 

предлогов. 

 

 Экспрессив 

н 

ая реч 

.Грамматич 

еский строй 

Речи 

Экспрессивная 

речь 

характеризуется 

отсутствием 

грамматических 

связей между 

словами, а также 

отсутствием 

морфологических 

элементов, 

передающих эти 

грамматические 

отношения (т.е. 

грамматические 

изменения слов не 

сформированы или 

находятся в 

зачаточном 

состоянии). 

Экспрессивная 

речьизобилует 

аграмматизмами. 

Выявляются грубые 

ошибки в понимании и 

употреблении 

предложно-падежных 

конструкций. 

Появляются отдельные 

попытки изменять 

глаголы , 

существительные, 

согласовывать их. 

Недостаточность 

усвоения форм 

словообразования и 

словоизменения. 

Грамматические формы 
сформированы 
недостаточно. 
Характеризуется 

неправильным 

употреблением предложно- 
па-дежных конструкций, 

ошибками в падежных 

окончаниях (их смешение). 

Отклонения при 
использовании форм Р. п. 

мн. числа существительных 

(прилагательных), ошибки в 
использовании 

словосочетаний, 

включающих 
количественные 

числительные (нарушение 

согласования и управления). 

Отмечается недостаточная 
сформированность навыков 

практического 

словообразования. 
Трудность переноса 

словообра-зовательных 

навыков на новый речевой 

материал. Допускаются 
ошибки при образовании 

слов (существительных, 
прилагательных) с 

 



9  

    уменьшительноласкательны 

ми суффиксами, названий 

детенышей животных, а 
также при образовании 

относительных, 

притяжательных 

прилагательных и 
приставочных глаголов. 

 

 Звуковая 

сторона 

речи 

характеризуется 

фонетической 

неопределенностью, 

отмечается 

неустойчивый 

характер 

произношения звуков 

Нарушение 

звукопроизношения 

имеет полиморфный 

характер 

(множественные 

искажения, замены и 

смешения). 

Звукопроизношение имеет 

полиморфный характер 

(искажения, замены, 

смешения звуков). 

 

 Слоговая 

структура и 

звуконаполн 

яемость 

 слов характеризуется 

трудностью усвоения 

и воспроизведения. 

Отмечаются грубо 

выраженные 

нарушения 

(упрощения слов, 

сокращения, 

перестановки слогов, 

их замена и 

уподобление), 

диффузный звуковой 

состав слов. 

Отмечается 

недостаточность в 

восприятии и в 

воспроизведении ритма, 

слухоречевой памяти, 

трудность в 

воспроизведении слов 

сложной слоговой 

структуры, а также 

отсутствие четкого 

слухового восприятия и 

контроля за речью. 

 

 Фонематиче Возможности Фонематическое   

ское слухового восприятие развито 

восприятие восприятия низкие. недостаточно, 
  наблюдается его 
  неподготовленность к 
  овладению звуковым 

  анализом и синтезом. 

 Фраза. Отсутствует. Фраза короткая. Наблюдаются 

начатки общеупотребительной 

речи, простые 2-3- 

словные нераспространенные 

предложения, отмечаются 
ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, 
смешение падежных форм, 
отсутствие согласования 
прилагательных с 
существительными, предлоги 
встречаются редко, часто 
заменяются или опускаются. 
присутствует простое 
перечисление событий без 
установления 

временных причинно- 

следственных связей 

. 

Свободные  

Связная 

речь. 

Навыки связного 

высказывания не 

сформированы. 

высказывания 

состоят из простых 

предложений, 
 Иногда структура более 
 наблюдаются сложных 
 первые предложений 
 словосочетания и нарушена 
 лепетные (пропуски, 
 предложения, перестановки 
 звукокомплексы, главных и 
 которых второстепенных 
 используются при членов). В речи 
 обозначении используются 
 конкретных короткие фразы. 
 предметов и Отмечается 
 действий. При неправильное 
 воспроизведении оформление связей 
 слов сохраняется, слов внутри фразы 
 в основном, (нарушение 

 корневая часть, но синтакси-ческой 
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  также, может 

быть, сохранен 

контур слова или 

фрагмент слова 

(существительных 

и глаголов). 

 связи в 

предложении). 

Связное 

высказывание 

отмечается 

отсутствием 

последовательного 

изложения, в нем 

отражается внешняя 

сторона явлений и 

не учитываются их 

существенные 

признаки. В 

рассказе ребенок 

испытывает 

затруднения при 

построении единой 

сюжетной линии и в 

нахождении 

нужной формы 

высказывания. 

Наблюдается 

нарушение 

связности, 

последовательности 

рассказа, 

смысловые 

пропуски 

существенных 

элементов 

сюжетной линии, 

заметная. При 

пересказе – это 

сокращенный 

вариант. Пересказ 

неточен, 

недостаточно 

последователен. 

Отмечается низкая 

самостоятельная 

речевая активность 

детей. 

 

 Неречевая 

симптоматика 

Нарушение восприятия схемы тела, трудности ориентировки в пространстве, 

на листе бумаги. Нарушение восприятия целостного образа предмета 

(конструктивный праксис), фрагментарность при рассматривании сюжетных 

картин. Затруднение в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения, трудности вербализации пространственных 

отношений. Познавательная активность снижена, мотивация к занятиям не 

устойчивая. Слабый уровень организации внимания, неравномерность 

работоспособности. Повышенная утомляемость, отвлекаемость, двигательное 

беспокойство. Синдром двигательных расстройств (нарушение процессов 

регуляции мышечного тонуса). Недостаточность координации движений. 

Недостаточное развитие мелкой моторики пальцев рук 
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Возрастные особенности детей  (3 - 4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

   Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами - 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

   Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

   Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

    Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и замыслу. 

    В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.   

   Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.  

   Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
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                                                  Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
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конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть 

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

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

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 

Возрастные особенности развития детей 6 - 7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли 

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

роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

различными деталями. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными  предметами. 
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Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут  

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.6 Планируемые результаты освоения/реализации Программы 
п.10.4 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 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. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР п.10.4.3 

. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1)произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных; 

2)согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже;  

3)повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 

3-4 предложений; 

4)пересказывает знакомые литературные произведения; 

5)использует речевые формы вежливого общения; 

6)понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает 

небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

7) демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

П.10.4.3.2. 
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взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; проявляет речевую 

активность в общении со сверстником; 

8)совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

9)демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о 

предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего и проблемного характера; 

10) проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

11)знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 

пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

12)имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные 

особенности и свойства, различает времена года и характерные для них 

явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в 

природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

13) способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 

создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и 

украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом; 

14) с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

музыкальные ритмы, передает их в движении; 

15) активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, 

использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой 

сюжет из нескольких эпизодов; 

16)в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает 

интонацию и мимические движения.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

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

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и 

части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 
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29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном  мире  на  основе  наблюдений  и  практического 

экспериментирования; 

П.10.4.3.3 
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19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

 

 

1.1.7 Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов 
 

Цели, задачи, специфика и регламент педагогической диагностики Ссылка на 
ФОП ДО 

Ссылка на 
ФАОП ДО 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 его интересов; 

 предпочтений; 

 склонностей; 

 личностных особенностей; 

 способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

п.16.1.  
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Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
позволяет: 

 выявлять особенности и динамику развития ребенка; 

 составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной 

программы; 

 своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

  

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом 

в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребенка и 
успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно дошкольным образовательным 
учреждением. 

п.16.2.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
проводится педагогом в произвольной форме на основе 
малоформализованных диагностических методов: 

 наблюдения; 

 свободных бесед с детьми; 

 анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 
лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное); 

 специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

п.16.6.  

В рамках коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

проводится комплексное всестороннее обследования речи каждого 
ребенка. 

 43.9.2. 

Специфика педагогической диагностики достижения 

планируемых образовательных результатов обусловлена 

следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как 

целевые ориентиры дошкольного образования и представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 
Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального 

развития детей с ТНР, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 
планирование. 

п.16.3  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (профессиональная 

коррекция особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

п.16.4  
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Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: 

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) 

- на завершающем этапе освоения программы его возрастной 

группой (заключительная, финальная диагностика). 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

п.16.5  

Педагогическая диагностика завершается анализом 

полученных данных, на основе которых педагог выстраивает 

взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной  Программы,  осознанно  и  целенаправленно 
проектирует образовательный процесс. 

п.16.9  

При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводит педагог-психолог). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач 

психологического   сопровождения   и   оказания   адресной 
психологической помощи. 

п.16.10  

Организационные подходы к педагогической диагностике 

Описание направлений педагогической диагностики индивидуального развития, 

достижений обучающихся с ТНР в пяти образовательных областях представлены в 

картах развития обучающихся и картах речевого развития обучающихся с ТНР. 

 

1.2. Целевой раздел части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 
Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами, вариативными формами дошкольного образования: 

Программа Цель Задачи 

Парциальная 

программа 

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова, дополняет 

содержание 

образовательной 

Формирование у 

детей дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно- 

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

1. Формировать у детей умение видеть цельный 

художественный образ в единстве изобразительно- 

выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки 

2. Создавать условия для самостоятельного 

освоения детьми способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 

3. Побуждать детей самостоятельно выбирать 

способы изображения при создании выразительных 

образов,  используя  для  этого  освоенные 
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области 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 технические приемы; развивать восприятие детей, 

формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности, создавать 

условия для их активного познания и на этой 

основе учить детей. 

4. Учить детей находить связь между 

предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. 

Учить «входить в образ». 

Парциальная 

программа 

«Музыкальные 

шедевры» О.П. 

Радынова, 

дополняет 

содержание 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Формирование основ 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного возраста 

1. Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры разных эпох и 

стилей, а также расширять знания детей о народной 

музыке. 

2. Вызывать проявления эмоциональной 

отзывчивости, развивать музыкальные способности, 

мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, музыкальной формы, жанра) 

3. Воспитывать эстетические чувства, тезаурус 

(сокровищницу впечатлений) 

4. Побуждать выражать свои музыкальные 

впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках) . 

Парциальная 

программа 

«Безопасность» 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева, 

.Б.Стеркина, 

дополняет 

содержание 

образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Воспитание у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в 

различных 

неожиданных 

ситуациях, 

самостоятельности и 

ответственности за 

свое поведение. 

1. Формирование ценностей здорового образа 

жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения 

во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Также реализация части Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

связана с условиями, традициями и укладом МОУ Детского сада № 95, что описано подробнее в 

рабочей программе воспитания  Программы. 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, значимы в 

равной степени и для части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Целевые ориентиры 

Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

К четырём годам К пяти годам К шести годам На этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 
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Изображает 

отдельные предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию 

сюжеты. Подбирает 

цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. Правильно 

пользуется 

карандашами, 

фломастерами, 

кистью и красками. 

Изображает предметы 

путем создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

Передаёт несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет 

выразительные средства 

дымковской и 

филимоновской 

игрушки. Украшает 

силуэты игрушек 

элементами дымковской 

и филимоновской 

росписи 

Создаёт изображения 

предметов (с натуры, по 

представлеию); сюжетные 

изображения. 

Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения, 

изобразительные 

материалы. 

Использует различные 

цвета и оттенки для 

создания выразительных 

образов. 

Выполняет узоры по 

мотивам народного 

декаративно-прикладного 

искусства. 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

различает виды 

изобразительного 

искусства. 

Называет основные 

выразительные 

средства 

произведений 

искусства 

Целевые ориентиры 

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

Раздел 

программы 

К шести годам На этапе завершения дошкольного 

образования 

«Ребенок и 

другие люди» 

Объясняют как вести себя с 

незнакомыми людьми в случае и 

опасной встречи 

Понимают, как можно защититься в 

ситуации насильственных действий. 

Способны сказать «нет» приятелям, 

пытающимся вовлечь их в опасную 

ситуацию. Понимают и объясняют, что 

доверять можно только близким людям. 

«Ребенок и 

природа» 

Знают, что такое экология, могут 

объяснить, что ее ухудшение 

зависит от человека. Знают, что 

можно и чего нельзя делать при 

контакте с животными. Знают 

правила поведения вблизи водоема 

во все времена года. 

Имеют представления о том, какие 

действия вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению (могут 

перечислить природоохранные 

мероприятия, проводимые человеком). 

Понимают и могут объяснить, как и почему 

состояние природы влияет на человека. 

«Ребенок дома» Знают и могут объяснить, что 

некоторые предметы являются 

источниками потенциальной 

опасности. Могут рассказать и их 

предназначении и места хранения. 

Знают о возникновении опасности 

при открытых окнах; о последствии 

игр на подоконнике. Способны 

ценить труд людей, понимают 

Знают правила поведения при пожаре; 

имеют представления об истории пожарной 

службы. Могут назвать меры 

предосторожности и потенциальные 

опасности печного отопления. 
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 понятие «бережливость»  

«Здоровье 

ребенка» 

Различают полезные и вредные 

привычки. Называют полезные и 

вредные продукты. Понимают 

значение витаминов для пользы 

человека. Понимают, могут 

объяснить, как беречь свое 

здоровье, знают виды закаливания, 

называют виды спорта (летние и 

зимние) 

Имеют представления о важности 

прививок для профилактики заболеваний. 

Имеют представления об инфекционных 

заболеваниях и их возбудителях (вирусы, 

микробы). Имеют представления о 

назначении и работе пищеварительной 

системы, о назначении мышц, костей, 

суставов их ролью в строении тела 

человека, а также возможностями 

движения различных частей тела. Имеют 

представления о характерных особенностях 

профессиональной одежды. Знают виды 

спорта и о пользе занятий ими для здоровья 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Самостоятельно разрешают 

конфликт со сверстниками, 

владеют способами убеждения и 

воздействия на окружающих с 

целью принятия необходимых мер 

и предосторожностей во избежание 

беды в сложившейся опасной 

ситуации. 

Понимают и осознают, что приятная 

внешность, одежда человека не влияет на 

его характер, намерения и поведение. 

«Ребенок на 

улице» 

Знают правила этичного и 

безопасного поведения в 

общественном транспорте, могут 

объяснить как вести себя на 

проезжей части улицы. Способный 

осознанно оценить движение 

транспорта и наличие дорожных 

знаков в городе. 

Могут рассказать о правилах поведения на 

улице, катаясь на велосипеде, самокате, 

роликах. 

Знают, что такое фликеры, удерживающие 

устройства. 

Целевые ориентиры 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

К четырём годам К пяти годам К шести годам На этапе завершения 

дошкольного 

образования 
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Овладевает 

элементарными 

певческими навыками 

несложных 

музыкальных 

произведений. Ребенок 

способен 

перевоплощаться в 

образ зайчика, медведя. 

Лисы и т.д. в 

движениях, особенно 

под плясовую 

мелодию. Приобретает 

Элементарные навыки 

Выполнят 

элементарные 

танцевальные 

движения 

(пружинка, 

подскоки, 

кружение и т.д.) 

Может петь 

протяжно, при этом 

вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Развитию 

исполнительской 

деятельности 

Проявляется яркая 

эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется 

интонационно- 

мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. 

Могут петь без 

напряжения, плавно, 

отчетливо произнося 

слова; свободно 

выполняют танцевальные 

движения. Могут 

импровизировать, 

сочинять мелодию на 

Значительно 

обогащается 

индивидуальная 

интерпретация музыки. 

Способны определять к 

какому жанру 

принадлежит 

прослушанное 

произведение. Чисто и 

выразительно поют, 

правильно передавая 

мелодию (ускоряя, 

замедляя). Способны 

самостоятельно 

 

 

 

Содержательный раздел 

2.1 Содержательный раздел обязательной части 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях ФАОП ДО 

и с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

В содержательном разделе Программы представлены: 

 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (ФАОП ДО: п.32.1) 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 
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 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

(ФАОП ДО: п.32.1.1) 

Раздел 

работы 

Содержание работы 

Обучение 

игре 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 

преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого 

все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. Особое внимание обращается на воспитание у детей 

стремления к положительным поступкам и речевому и неречевому 

взаимодействию. У детей формируются представления о взрослых и детях, 

об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого 

развития педагогические работники организуют игровые ситуации, 

позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

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

Особое внимание в этот период уделяется играм с природными 

материалами, в ходе которых у детей в естественной ситуации 

закрепляются правильные словообразовательные модели и словоформы, их 

словарный запас пополняется за счет использования существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. В играх с водой и 

песком используются как природные, так и рукотворные материалы. В них 

формируется навык речевого и неречевого общения детей. Эмоционально 

реагируя на температуру воды (холодная, теплая, горячая), на действия с 

водой (брызгаться, поливать, вытираться, мыть, умываться), ребенок 

гораздо быстрее усваивает различные речевые конструкции. Игры с водой 

и песком — это специфические игры, которые требуют не только 

специально оборудованного места для их проведения, но и подготовки 

природных материалов (песка и воды). Стол-ванна может быть установлен 
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 рядом с зеркальным панно (или с кафельной стеной), на которое можно 

«приклеивать» намоченные в воде фигурки из мягкого полимерного 

материала. Игры с водой, песком, другими сыпучими природными 

материалами, бытовыми и бросовыми материалами предполагают 

выполнение различных игровых действий в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей: совместные действия детей и взрослых; 

действия по подражанию и образцу, предложенному взрослым; 

самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел детей. 

Игры с природным материалом проводят воспитатели в ходе 

непосредственно образовательной деятельности — в совместной 

деятельности взрослого и детей. Кроме того, играм с песком и водой 

отводится значительное место в работе педагога-психолога в ходе 

психокоррекционной работы (аквапескотерапия). 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и 

др.) и настольно-печатные игры организуются в ходе работы с детьми по 

всем направлениям, указанным в Программе. Они имеют большое значение 

в развитии взаимодействия взрослых и детей и направлены на решение 

общеразвивающих и специфических логопедических задач обучения детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Предметные и ролевые игры, которые проводит воспитатель, объединяя 

детей в группы по уровню речевого развития, а в ряде случаев и по 

игровым интересам. При этом учитываются особенности взаимоотношений 

между детьми и задачи нравственного воспитания. Проведение предметных 

и ролевых игр связано с рядом условий, к которым относятся наличие 

впечатлений от познания окружающего мира, степень овладения детьми 

игровыми действиями, наличие игрушек, частота и характер общения детей 

со взрослыми. Предметные игры подготавливают детей к освоению 

сюжетно-ролевой игры, зачатки которой формируются уже на этой ступени 

обучения. 

В групповой комнате отводится место для ролевых игр. Здесь представлен 

кукольный уголок, который оформляется в виде мини-квартиры со всеми 

необходимыми атрибутами. Содержание кукольного уголка меняется по 

мере того, как дети осваивают различные игровые действия с куклами или 

в зависимости от ситуаций, которые проигрываются в сюжетно-ролевой 

игре. 

Тематика предметных и ролевых игр отражает знакомые дошкольникам 

простые жизненные ситуации и направлена на обучение детей выполнению 

нескольких взаимосвязанных действий, взаимодействию в сюжетах двух 

действующих лиц (мама и дочка, водитель и пассажир и т. д.). 

Оборудование для игры, которая проигрывается детьми в данный момент, 

является обязательным компонентом предметно-развивающей среды. Игра 

остается развернутой весь период, необходимый для решения 

педагогических задач. Обычно это один-два месяца. По мере освоения 

детьми другой ролевой игры, предыдущая сворачивается, но все еще 

остается в поле постоянного внимания детей. Оборудование для ролевых 

игр, в которые дети уже играли, располагается в доступном для них месте 

на специальных стеллажах в специальных ящиках, коробках с 

характерными символическими изображениями либо в специальных 

прозрачных саше. 

Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении 

образов кукол, животных, птиц). Игры с полифункциональным игровым 

оборудованием, мягкой модульной детской мебелью (создание построек в 
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игре, пространственное расположение мягкой детской мебели для игры: 

строим стол, диван, стул, кроватку; располагаемся на диване, стульях, за 

столом для игр с куклами, мягкими образными игрушками и т. п.) 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Конструирование»). 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями с 

последующей ориентацией детей на самостоятельное их использование в 

сюжетных играх. Проигрывание в совместных играх со взрослыми простых 

сюжетов: цепочек связанных по смыслу игровых действий с образными 

игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная посуда, 

детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский 

телефон и др.). Включение детей в несложный ролевый диалог, называние 

себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», 

«Магазин», «Доктор», «Улица» и др. (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в 

которых необходимо использовать детали костюмов для проигрывания той 

или иной роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети вынуждены отвечать на вопросы: 

«Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?» 

(интеграция  с логопедической  работой  и  образовательной  областью 

«Речевое развитие»). 

Создание игровой предметной среды, стимулирующей детей дополнять 

игровую обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом 

уголке или используя соответствующее игровое оборудование. Постройка 

вместе со взрослыми из разного игрового и бытового оборудования 

(модули, крупный строитель, стульчики, сервировочные столики и т.п.) 

автобуса, пожарной машины, корабля, поезда (интеграция с 

образовательной  областью  «Познавательное  развитие»  —  раздел 

«Конструирование»). Создание игровых ситуаций, позволяющих детям с 

помощью вербальных и невербальных средств общения выражать радость 

от достижения своих целей, вступать в общение со сверстниками: парное, в 

малых группах (логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Театрализованные игры, которые предлагаются детям с ТНР на первой 

ступени обучения, представляют собой простейшие варианты 

режиссерских игр и игр-драматизаций. При этом текст читает педагог, а 

дети выполняют лишь определенные действия, обусловленные сюжетом. 

На этой ступени развития дети с ТНР еще не могут обыгрывать сюжет, 

оречевляя свои действия, но с удовольствием перевоплощаются в знакомых 

животных. При этом важно научить их некоторым игровым действиям по 

образцу, который показывает педагог. Игры-имитации отдельных действий 

человека, животных и птиц, демонстрация основных эмоций человека. 

Игры-имитации образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(косолапый мишка идет к теремку, дедушка пытается вытянуть репку и др.) 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам стихов 

и прибауток, которые рассказывает воспитатель («Заинька, попля- 

ши...»). Игры-импровизации пo текстам коротких сказок, рассказов и 

стихов, которые рассказывает педагог (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 
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Интерес к театрализованным играм возникает в процессе просмотра 

детьми театрализованных представлений с использованием театральной 

ширмы, фланелеграфа, ковролинографа, настольного театра, театра кукол 

бибабо и т. д. Взрослые демонстрируют детям разные виды режиссерских 

спектаклей, привлекая дошкольников к активному участию в них. Они 

стимулирует речевую активность каждого ребенка в виде дополнений 

отдельных фраз в диалогах героев, придумывая зачин и концовку сказки. 

Инсценировка фрагментов сказок, стихотворений вместе со взрослым. 

Игровые импровизации под музыку, литературный текст с использованием 

различных кукол, игрушек, бытовых предметов и орудий (например, 

деревянных ложек, больших бельевых прищепок и др.), ширмы 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены и зрительного зала 

используется пространство комнаты. Обучение детей распределяться в 

трехмерном пространстве, не мешая друг другу при выполнении игровых 

ролей (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие»— 

раздел «Физическая культура»). 

Содержанием театрализованной деятельности на данной ступени 

являются песенки и потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки- 

импровизации, сюжеты которых отражают простейшие ситуации и 

пригодны для использования в играх с образными игрушками и в играх- 

драматизациях. 

Простые постройки из строительных материалов, полифункциональных 

модульных наборов и использование их в театрализованной игре 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Конструирование»). 

В логопедической работе учитель-логопед также активно использует 

элементы творческих игр и игр с правилами, представленным в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие. При 

этом он учитывает особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: 

-сформированность игровых действий; 

-умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и 

величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Я — ребенок. 

Упражнения на ориентировку в собственном теле. Формирование умения 

показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), шею, туловище, руки, 

ноги. Игры и этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их 

главные признаки (выражение глаз, положение губ, бровей и др.). 

Закрепление в речи детей названий основных эмоциональных состояний: 

смеется, плачет, радуется, грустит (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 
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Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла похожа 

на ребенка, чем отличается (интеграция с разделом «Игра» — «Ролевые 

игры». 

Игры и игровые упражнения по лексическим темам: «Моя одежда и обувь 

зимой и летом»; «Посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы)». 

Обыгрывание ситуаций: «помогаю маме», «я — сын (дочка), внук (внуч- 

ка)», «я — брат (сестра)» (интеграция с логопедической работой, образо- 

вательной областью «Речевое развитие»). 

               Ребенок в мире игрушек и игр. 

Предметные игры с любимыми игрушками. Игры с образными игрушками. 

Узнавание знакомых игрушек по описанию. Первые сообщения об игровых 

умениях: Я играю. Играю с машиной. Игровые ситуации и упражнения на 

формирование двухсловных предложений, включающих усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные 

слова: вопросительное слово + именительный падеж существительного 

(Где машина?); указательное слово + именительный падеж 

существительного (Вот машина. Это кукла.) (интеграция с логопедической 

работой, разделом «Игра», образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Обучение детей составлению простейших фраз с опорой на специально 

созданные серии картинок и фотографий на темы отобразительных игр 

(интеграция с логопедической работой, разделом «Игра», образовательной 

областью «Речевое развитие). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Обучение 

детей составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных 

рисунков, поделок и т. д. (интеграция с логопедической работой 

и образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

            Ребенок в семье. 

Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, 

заботливого отношения членов семьи друг к другу (интеграция с разделом 

«Игра»). 

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представле ния о 

занятиях и труде членов семьи («Что умеет делать мама, папа, бабушка»). 

Обучение детей составлению двух-, трехсловных предложений о занятиях 

членов семьи, включающих усвоенные существительные в именительном 

падеже, вопросительные и указательные слова (интеграция с 

логопедической работой, разделами «Игра», «Труд» и образовательной об- 

ластью «Речевое развитие»). 

Разыгрывание с куклами ситуаций на темы «Праздники в семье (Новый 

год, дни рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в 

магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости» и 

т. д. (интеграция с разделом «Игра»). 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье. Беседы по 

прослушанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

            Ребенок и его дом. 

Игры  и  игровые  упражнения,  направленные  на  знакомство  детей  с 
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основными предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые 

необходимые бытовые приборы, предметы народного творчества). Игровые 

ситуации по ознакомлению детей с целевым назначением предметов быта 

(посуда столовая, чайная; мебель для кухни и комнат). Беседы с детьми об 

играх дома с родными (интеграция с разделом «Игра»). Ознакомление 

детей с основами безопасного поведения дома (недопустимость игр с 

огнем, поведение на балконе и т. д.). Рассматривание картинок о поведении 

детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома. Беседы с детьми, 

стимулирование их к речевому общению по ситуациям, изображенным на 

картинках (интеграция с логопедической работой, разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

            Ребенок в детском саду. 

Экскурсии по детскому саду. Знакомство со взрослыми, работающими с 

детьми (их имена, основные занятия). Совместные игры детей. Игры на 

полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Обучение 

детей составлению двухсловных предложений, включающих усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные 

слова: вопросительное слово + именительный падеж существительного 

(Где девочка?); указательное слово + именительный падеж 

существительного (Вот девочка. Это мальчик) (интеграция с 

логопедической работой, разделом «Игра» и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях. Знакомство 

детей с участком детского сада. Выполнение детьми элементарных 

трудовых поручений: вынести игрушки на прогулку и рассказать о своих 

действиях двухсловными предложениями (вместе со взрослыми). Игры 

детей на прогулке зимой и летом. Комментированное рисование 

(выполняет взрослый) наиболее ярких игровых моментов после прогулки 

(интеграция с разделом «Труд» и образовательной областью «Речевое 

развитие). Целенаправленные наблюдения за участком детского сада 

зимой и летом (вместе со взрослым). Беседа по вопросам о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке детского сада (детского дома) 

в разное время года (интеграция с разделом «Труд», образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие»). Вовлечение 

каждого ребенка, независимо от особенностей его речевого развития, в 

общие праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни 

рождения детей, проводы зимы и осени, спортивные праздники 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка»). 

            Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью. 

Рассматривание игрушек, отображающих транспортные средства (автобус, 

машина, грузовик, трамвай, самолет). Рассматривание картинок. 

Знакомство с правилами дорожного движения. Ознакомление со 

светофором и знаками дорожного движения (пешеходный переход, 

движение пешеходов запрещено) на основе моделирования ситуаций с 

использованием детского игрового комплекта «Азбука дорожного 

движения»: «Моя улица», «Дорога в детский сад» (интеграция с разделами 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Экскурсии. Создание ситуаций для сюжетных игр с использованием  

различных игровых наборов: «Магазин», «Маркет», «Минимаркет», «Су- 
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пермаркет» и др. Проигрывание ситуаций на тему «Магазин» (интеграция 

с разделом «Игра»). 

Знакомство с медицинским кабинетом детского сада. 

Предметные и ролевые игры по ознакомлению с профессиями продавца, 

врача, шофера. Чтение литературных произведений о труде взрослых (ин- 

теграция с разделом «Игра», образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Ребенок познает рукотворные материалы. 

Знакомство детей с разнообразием бросовых материалов, бумаги и тканей, 

формирование и обогащение опыта их игровых действий с бумагой, тканью 

и разнообразными бросовыми материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, 

баночки из-под различных продуктов питания). Практические действия 

(вместе с педагогом), в ходе которых дети узнают о характерных 

особенностях бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, 

она рвется, не тонет в воде). Практические действия (вместе с педагогом) 

по ознакомлению с характерными особенностями ткани (ее можно 

намочить и отжать, ею можно вытирать различные поверхности, ее можно 

складывать, скатывать, завязывать узелком, из нее можно шить) 

(интеграция  с  разделом  «Труд»,  с  образовательными  областями 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

В игровых упражнениях формирование у детей сенсорноперцептивных 

способностей: узнавать материал зрительно, на ощупь и по характерным 

звукам в момент действий с ним (интеграция с разделом «Труд», с 

образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Игровые упражнения на развитие воображения детей в процессе 

использования разнообразных бросовых материалов (скорлупок, баночек), 

ткани и бумаги (интеграция с разделом «Труд»). 

             Ребенок познает мир техники. 

Наблюдение за работой бытовых технических приборов, показ и рассказ 

взрослого о правилах их использования, элементарные сведения о технике 

безопасности (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических 

приборов, включение их в различные игровые ситуации при прямом и 

косвенном руководстве взрослыми (интеграция с разделом «Игра»). 

Игры, чтение литературы, беседы, доступные детям практические 

упражнения по противопожарной безопасности при использовании 

бытовой техники (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», с образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»). 

Знакомство с магнитофоном, видеотехникой. Слушание аудиозаписей 

(аудиокассет, СD-дисков) детских песенок, потешек, стихотворений, 

сказок (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Просмотр телевизионных передач и видеозаписей («В мире животных», 

мультфильмов, детских праздников и концертов). Знакомство с 

картинками, пиктограммами, обозначающими технические приборы (инте- 

грация с логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Совместные со взрослыми отобразительные игры по мотивам 
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прослушанных и просмотренных литературных произведений (интеграция 

с разделом «Игра», с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие»,). 

Игры-беседы по телефону. Игры с телефонами «Радионяня» (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

Безопасность в доме. 

Знакомство детей с простыми и понятными для них правилами поведения в 

детской организации: во время игры не мешать друг другу, не причинять 

боль себе и другим детям. Объяснение детям запрещающих правил 

поведения: нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать 

предметы в нос, в ухо, так как это опасно (интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене»). 

Формирование у детей адекватной реакции на запреты (нельзя, опасно), 

выражаемые вербально и не вербально. В практических упражнениях 

развитие у детей умения аккуратно перемещаться между предметами 

мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по 

лестнице и др. Рассматривание вместе с детьми предметов, бытовых 

приборов (электрический чайник, утюг), которые могут включать только 

взрослые, четкое и доступное для детей объяснение, почему нельзя 

самостоятельно пользоваться этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками 

пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками 

(«Указатель  выхода».  «Запрещается  пользоваться  открытым  огнем», 

«Питьевая вода»). 

Знакомство детей с «памятками» «Каждый ребенок должен знать…», 

«Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» (при от- 

сутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в виде 

картинок (интеграция с логопедической работой и образовательной об- 

ластью «Речевое развитие»). 

Безопасность на улице, в природе. 

Во время прогулки по территории детского учреждения, рассматривание 

различных растений и разъяснение правил безопасного для окружающей 

природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.). 

Элементарные беседы с детьми о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными, не нанося им вреда, не пугая животных. 

Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с хозяином на поводке, за 

птицами, не беспокоя их, и не причиняя им вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых дети вместе со взрослым 

наблюдают (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся 

транспортом, поведением пешеходов. Комментирование происходящего на 

доступном детям уровне (интеграция с образовательной областью «Рече- 

вое развитие»). 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор 

красного, затем зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по 

сигналам светофора (вместе со взрослым). Выполнение игровых действий 
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по сигналу «светофора» (вместе со взрослым): ждать сигнала, держась за 

руку, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный 

свет. Игры: «Красный, зеленый свет», «Стой — иди» и др. (интеграция с 

разделом «Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых 

звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора и т. п. (интеграция с лого- 

педической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделом «Игра»). 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с правилами 

поведения на улице, со светофором и знаками дорожного движения 

(«Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»). 

            Чтение детям художественной литературы о безопасности жизне- 

деятельности. 

Чтение детям потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых 

говорится об источниках опасности для детей и элементарных правилах 

безопасного поведения на улице, в природе, в доме. Воспитание у детей 

умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки со звуками 

транспортных средств, звуковых сигналов светофора и т. п. (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

            Игровая деятельность по ознакомлению с безопасностью в быту, 

социуме, природе. 

Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого размера), в 

процессе которых выполняются действия, отражающие безопасные 

поведение и действия. Обучающие игры с реальными предметами, с 

предметами-заместителями; ориентация детей на самостоятельное их 

использование в сюжетных играх на темы безопасного поведения в доме, в 

природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с 

помощью вербальных и невербальных средств радость от выполнения 

правил безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками 

(парное, в малых группах) (интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, 

природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные 

шумы»). Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто это?», 

«Что мальчик правильно (не правильно) делает на улице?», «Что это?» и 

др. (интеграция с разделом «Игра», с логопедической работой и образова- 

тельной областью «Речевое развитие»). 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять 

игровую обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, 

соблюдая последовательность действий в разных бытовых ситуациях с 

соблюдением норм безопасности. 

Использование литературных произведений для театрализованных 

(режиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвиж 

ных игр (вместе  со взрослыми) по  основам безопасности 

жизнедеятельности. Игры  по ознакомлению с  пожароопасными 

предметами  и средствами   пожаротушения, со  знаками пожарной 

безопасности, запрещающими и эвакуационными (два-три знака), исходя 
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Труд 

условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды 

дома и образовательного учреждения (интеграция с разделом «Игра»). 

В играх и игровых упражнениях знакомство детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с дорожными знаками (два-три знака, 

например, «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено») (интеграция с разделом «Игра»). 

В игровой форме знакомство детей с трудом пожарных, сотрудников 

ГИБДД (интеграция с разделом «Игра», «Труд»). 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными 

игрушками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические 

приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский све- 

тильник) и элементами комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги» (интеграция с 

разделом «Игра»). 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе которого 

они называют себя в игровой роли (игры «Дочки-матери», «Семья», «Шо- 

фер», «Продавец» и др.) (интеграция с логопедической работой и образо- 

вательной областью «Речевое развитие»). 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. Всеми педагогическими 

работниками образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Формирование представлений о труде взрослых. 

Наблюдение за трудом взрослых (помощника воспитателя, дворника), 

обращая внимание детей на то, как и что делает взрослый, для чего он 

выполняет те или иные трудовые действия. Обучение детей умениям 

узнавать, показывать и называть некоторые трудовые действия помощника 

воспитателя и дворника (интеграция с разделом «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя по уборке групповой 

комнаты. Рассматривание и называние предметов, необходимых для убор- 

ки. Элементарные беседы с детьми о значимости чистоты в помещении, ее 

поддержании и о роли помощника воспитателя в этом процессе (интегра- 

ция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах» 

и образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Пред- 

ставления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Мини-экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за трудом мед- 

сестры, беседа о значимости работы медсестры для поддержания здоровья 

детей (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» 

— раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Выполнение трудовых поручений. 

Совместная деятельность с детьми по поддержанию порядка в групповой 
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         комнате: обучение умениям приносить нужную вещь, собирать  

        разбросанные игрушки, класть их на место, складывать в коробку кубики,  

        ставить в «гараж» машины, а книги на полку. 

        Упражнения на формирование навыков самостоятельного обращения с             

          детской мебелью: переносить, ставить стульчики, садиться за стол на 

         детский стульчик и т. п. Педагогические ситуации, направленные на       

         воспитание у детей умений поддерживать порядок в групповой комнате. 

         Выполнение вместе со взрослым посильных действий по уходу за          

        растениями и животными: поддерживать лейку и наклонять ее при поливе       

        растений, наливать воду в мисочки, обтирать листья широколиственных  

         растений,вместе со взрослыми кормить рыбок и т. п.  

    Организация в игровой форме      

        посильного участия (вместе со взрослыми) в уборке участка детского сада:      

   собирать опавшие листья, уносить их на носилках в мусорную корзину,    

         сгребать снег, посыпать дорожки песком и т. п. 

        Сервировка стола (вместе со взрослыми) к завтраку, обеду, полднику 

         и ужину: умение ставить на стол чашки, салфетницы, раскладывать салфетки.     

     Обучение детей убирать со стола: уносить по одному прибору в мойку, 

        убрать салфетницу и т. п 

        Отобразительные (предметные), ролевые, театрализованные игры по бытовым       

ситуациям, отражающим процессы самообслуживания, гигиенические процедуры,

 элементарные трудовые действия  

 

 

 

 

 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, 

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- коммуникативное. 

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

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет ФАОП ДО: п.32.1.2) 

 

Раздел Цели и задачи 
 

 

 

игра 
Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ори- 

ентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 
совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 

основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать 

умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в со- 
ответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игро- 

вые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение 
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию не- 

сложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных 

игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас 
эмоций и впечатлений. 
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Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах 

Формирование общепринятых норм поведения. Развивать представления 

каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. 
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, 

в оформлении помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечатель- 

ностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
Расширение и закрепление представлений о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в спортивном зале, на участке. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы 

и папы, домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («скорая помощь», 

полиция, пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Труд Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, вы- 

полнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать ре- 

зультаты совей работы. 
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 Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать 

материалы, работать аккуратно, убирать свое рабочее место. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6лет 

(ФАОП ДО: п.32.1.3) 

Раздел Цели и задачи 

Игра Совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся 

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 
семейной принадлежности. Уточнение и совершенствование использования 

детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, ос- 

ваивать 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. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической куль- 

туры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовы- 

вать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать прави- 
ла. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произ- 

вольности 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 пред- 

ставления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, фор- 
мировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дис- 

циплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать спо- 
собы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные на- 

выки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовы- 

вать 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 игро- 

вой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмо- 
ции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнитель- 

ские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 
артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 
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 умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитыва- 
ющих 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 представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны. Формировать первичные 
представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
Расширение и закрепление представлений о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. Формирование экологических 
представлений у обучающихся, знакомство с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе 

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 зна- 

комить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транс- 

порта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и жи- 

вотными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необхо- 

димо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Труд Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном зна- 

чении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрос- 

лых 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, бе- 

режно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инстру- 

ментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, на- 

водить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного мате- 

риала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7лет 
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(ФАОП ДО: п.32.1.3) 

 

Раздел Цели и задачи 

Игра Совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся 

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. Уточнение и совершенствование использования 
детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

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 
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

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 пере- 

воплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 
представлениях по русским народным сказкам. 

Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и са- 

мому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющее- 
ся 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 школь- 

ному обучению. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлеж- 
ность. 

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. 

Расширение и закрепление представлений о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. Формирование экологических 
представлений у обучающихся, знакомство с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
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Безопасное поведение в 

быту, социуме, 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. 

Труд 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, лени. 

Формирование интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

школе. 



42  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ФАОП ДО: п.32.2) 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира; 

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

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 

лет (ФАОП ДО: п.32.2.1) 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам: 

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представлений 

Раздел работы Содержание работы 
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«Познавательное 

развитие» 

обеспечивает: 

 развитие у 

обучающихся с 

ТНР 

познавательной 

активности; 

 обогащение их 

сенсомоторного и 

сенсорного опыта; 

формирование 

предпосылок 

познавательно- 

исследовательско 

й и 

конструктивной 

деятельности; 

 формирование 

представлений об 

окружающем 

мире; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР 

развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять 

знакомые объекты из фоназрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус.Для формирования кинетической основы движений пальцев 

рук у обучающихся с ТНР в процессе выполнения 

последовательно организованных вижений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 

ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае 

детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, 

пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. Особое внимание педагогический работник 

обращает на обучение обучающихся элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать 

потом?»). 

Конструктивные игры и конструирование 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 

развивающей среде. 

Знакомство детей с дидактическими сборно-разборными 

игрушками и детским строительным материалом. Выбор каждым 

ребенком наиболее интересных конструкторов и сборно- 

разборных игрушек для конструирования (пирамидки, матрешки, 

деревянные, пластмассовые и другие строительные наборы). 

Выполнение постройки: дети наблюдают, затем привлекаются к 

совместной деятельности. Организация игр с конструктивными 

материалами с малыми группами детей (совместно: учитель- 

логопед, воспитатель и другие взрослые) (интеграция с лого- 

педической работой). 
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 Знакомство детей с местом расположения сборно-разборных 

игрушек, дидактическими столами, настольными и напольными 

конструкторами. Совместное с детьми рассматривание постройки 

из строительного материала, выполненной взрослыми, 

побуждение детей называть (показывать) конструкции. 

Организация совместного с детьми взаимодействия с различными 

конструктивными материалами. Показ детям действий со 

строительным материалом (постройка простых конструкций, 

сборка дидактической игрушки из деталей). 

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и 

качествами конструктивных материалов и расположением их 

в пространстве. 

Обучение детей подбору фигуры к образцу (по форме, цвету и 

величине), используя приемы прикладывания и накладывания. 

В совместных играх и упражнениях обучение детей группировке 

элементов строительных наборов (кубиков, брусков, треугольных 

призм) по двум-трем образцам и соотнесению их с плоскостными 

фигурами. 

Игры и упражнения, в которых детям необходимо узнать целый 

предмет по его фрагментам. В совместных играх и упражнениях 

обучение детей способам узнавания целого предмета по его 

фрагментам. В процессе конструирования из крупного и мелкого 

строительного материала, мозаики, разрезных картинок, сборно- 

разборных игрушек развитие пространственных представлений 

детей (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.). 

Игры и игровые упражнения на развитие наблюдательности, 

памяти, внимания: перемещение двух-четырех объемных или 

плоскостных элементов относительно друг друга. 

Игры и упражнения на группировку элементов строительных 

наборов (кубиков, брусков, треугольных призм) по двум-трем 

образцам, обучение детей умению соотносить их с плоскостными 

фигурами. 

В совместных играх обучение детей анализировать и передавать в 

постройках взаимное расположение частей предмета. 

В конструктивных и дидактических играх учить детей соотносить 

части конструкции с частями игрушки или конструкции-образца. 

В коллективных играх и упражнениях развивать умения детей 

группировать элементы строительных наборов (кубики, бруски, 

пластины, треугольные призмы) по двум-четырем образцам, 

соотносить их с плоскостными фигурами. 

Уточнение представлений детей о пространственном 

расположении (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.) частей 

конструкций, предлагая им одноименные постройки из 

различного конструктивного материала (крупный и мелкий 

строительный материал, мозаику, разрезные картинки, сборно- 

разборные игрушки). 
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 Игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками). 

Воспроизведение детьми по подражанию, а затем по образцу 

комбинаций из двух-четырех элементов полифункционального 

мягкого модульного материала или деревянного (пластмассового) 

строительного набора, представляющих собой 

простую конструкцию (стол, стул, дом, скамейка, мостик и т. п.). 

Вместе с детьми обыгрывание постройки (сюжет предлагает 

взрослый). Стимулирование желание детей использовать эти 

конструкции для игр с образными игрушками (при 

необходимости образец дает взрослый). 

Организация совместных с детьми игр со сборно-разборными 

игрушками (разобрать целое на части, собрать части в целое), с 

разрезными картинками, на которых изображены эти же игрушки 

(картинки разрезаны в соответствии с разборными частями 

игрушек). Расширение ассортимента сборно-разборных игрушек, 

разрезных картинок, предлагаемых детям для игр. 

Складывание разрезных картинок из двух-четырех частей с 

использованием приема накладывания на образец и по образцу 

(игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные). Подбор к 

составленным разрезным картинкам соответствующих игрушек и 

предметов по словесной просьбе взрослого. Называние предметов 

и картинок, используя доступные вербальные и невербальные 

средства общения. 

Игры с вырубными сюжетными картинками (вырублены две- 

четыре части круглой, квадратной формы. 

Складывание целого изображения из иллюстрированных кубиков 

(четыре кубика). Дополнение детьми готовых рисунков 

различными элементами, например, разложить окна и двери на 

контурах зданий. Обучение детей конструированию плоскостных 

изображений предметов, геометрических фигур из палочек (по 

подражанию и образцу): дом, солнышко, заборчик, ворота и т. п.. 

В играх и игровых упражнениях с водой и различными 

полистироловыми фигурами, которые прикрепляются к 

кафельной или зеркальной стене, создание плоскостных 

конструкций (домик, елка и т.п.). 

Конструирование. 

Выполнение простых построек (башня, заборчик, дорожки, 

скамеечки) по образцу после его предварительного анализа с 

использованием вербальных и невербальных средств общения: 

выделение основных частей постройки, определение 

необходимых строительных элементов. 
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 Постройка двух-трех объектов после их предварительного 

анализа (по образцу, по словесной инструкции, а при 

необходимости и по подражанию): гараж, ворота, забор, мебель 

для кукол и т. п. Обучение детей переносить полученные навыки 

в новые условия (создание знакомых построек из нового для 

детей строительного материала). Включение в конструктивные 

игры создание знакомых построек с незначительным изменением 

конструкции из нового для детей строительного материала. 

Вместе с детьми обыгрывание построек. 

Конструирование плоскостных изображений предметов, 

используя плоскостной конструктор, специально изготовленные 

картонные фигуры (круги, квадраты, треугольники), бельевые 

прищепки различного размера и цвета: например, солнышко 

(желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, 

труба — прищепка). 

Обыгрывание постройки сначала вместе со взрослым, а затем 

самостоятельно. После предварительного анализа образца 

(основные части постройки, необходимые строительные 

материалы), который проводится под руководством взрослого, 

выполнение детьми простых построек (по образцу) с 

использованием при этом вербальных и невербальных средств 

общения. 

В совместных с детьми играх создание знакомых детям объектов 

из конструкторов Lego, «Самоделкин-строитель», «Самоделкин- 

семья» и др._ с помощью взрослого, а затем самостоятельно). 

Вместе с детьми конструирование объектов из тематических кон- 

структоров и мозаик. Уточнение понимания и (по возможности) 

использования детьми в речи: конкретных и  обобщающих 

существительных и   глаголов (в   соответствии   с тематикой 

конструирования); прилагательных: качественных (одинаковые, 

разные, круглые,  квадратные),  в  сравнительной  степени 

(больший, меньший); указательных   местоимений (этот, тот, 

такой);  наречий:   количественных   (много,  мало,  еще), 

обстоятельственных (высоко, низко), в сравнительной степени 

(больше, меньше); количественных числительных (один, два, 

три); предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от). 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

Ребенок знакомится с миром растений. 

Наблюдение, игровые ситуации, отобразительные игры и этюды, 

направленные на знакомство детей с особенностями взаимосвязи 

и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. 

Формирование у детей понимания, что растения — живые 

организмы (им больно, они могут погибнуть, если за ними не 

ухаживать). Наблюдение за ростом растений в уголке природы в 

детском саду, дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в 
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 огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). 

Наблюдение за трудом взрослых в природе, элементарные 

трудовые поручения по уходу за растениями (вместе со 

взрослым). Рассматривание иллюстраций о заботливом 

отношении человека к растениям. 

Беседы, в ходе которых дети узнают о значении растений в жизни 

человека (использование в питании, в изготовлении предметов, 

необходимых в быту и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из 

дерева. Игры с игрушками из дерева. 

Чтение литературных произведений о растениях и беседы по ним 

с использованием натуральных растений, их моделей, игрушек, 

картинок, комментированного рисования (выполняет взрослый), 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

Ребенок познает мир животных. 

Наблюдение, беседы, игры, чтение литературы о домашних 

животных и их детенышах. Первоначальные представления о 

диких животных (живут в лесу). Наблюдение, беседы, чтение 

литературных произведений о птицах. Воспитание заботливого 

отношения к животным и птицам. Многообразие насекомых 

(жуки, бабочки, мухи, комары). 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семьях животных и человека 

(как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, 

живут вместе с ними, пока они не вырастут). Звукоподражание 

голосам животных и птиц. Театрализованные и настольно-

печатные игры 

о животных и птицах. Узнавание объемных и плоскостных 

моделей животных и птиц, называние их. Примеры из жизни 

знакомых детям домашних и диких животных. Стимулирование 

желания детей повторять за взрослым фразы о повадках, голосах 

животных и птиц(с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Упражнения на составление двухсловных предложений, 

включающих усвоенные ранее существительные в именительном 

падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное 

(указательное) слово + именительный падеж существительного 

(Это поросенок? Где собака?); указательное слово + 

именительный падеж существительного: (Вот волк. Это 

еж). 
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 Ребенок познает мир минералов. 

Наблюдение, практическое экспериментирование с наиболее 

известными минералами (песок, камни). Их значение в жизни 

человека. Игры с песком, камешками, с водой.. 

Комментированное рисование (выполняет взрослый), детские 

рисунки, аппликации, простейшие лепные поделки из глины и др. 

Обучение детей составлению двухсловных предложений по 

сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок познает мир цвета и звука. 

Игры и игровые упражнения на ознакомление детей с 

разнообразием звуков (шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, 

шелест листвы, скрип снега, шум воды, песни ветра, голоса птиц 

и зверей). Музыкально-дидактические игры с музыкальными 

игрушками (свистулька, барабан, дудочка, гармошка и др.). 

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению с 

цветом в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). 

Упражнения и игры с предэталонами цвета: выделение цвета, 

характерного для травы, солнца, воды, снега. Игры на 

формирование представлений об основных цветах зимы и лета. 

Игры и игровые упражнения на формирование представлений о 

цвете как признаке состояния растений (зеленый и красный 

помидор, желтые и зеленые листья), окраски животных и 

растений в зависимости от времени года (заяц, белка, деревья). 

Чтение  литературных произведений и  беседы  по  ним с 

использованием  разноцветных   игрушек,   картинок. 

Комментированное рисование (выполняет взрослый), детские 

рисунки, аппликации, различные поделки из цветной бумаги, 

ткани и  т.  д.  Обучение детей составлению двухсловных 

предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

Наблюдение за явлениями природы зимой и летом: снег, дождь (в 

зависимости от природных  условий).  Наблюдение,  игры и 

игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, тазу, в 

луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об 

осторожном поведении на воде и обращении с огнем. 

Рассматривание земли на участке детского сада, практическое 

экспериментирование с ней (проводит взрослый, а дети 

наблюдают): вскапывание, рыхление, полив. То же в цветочном 

горшке. Наблюдение, игровые упражнения с флюгерами, 

ветряными вертушками зимой и летом. 

Наблюдение за движением солнца. Рассматривание светильников 

в форме солнца, луны. Знакомство с темной сенсорной комнатой 

(проводят воспитатели вместе с психологом), игровые занятия в 

условиях темной сенсорной комнаты с использованием панно 

«Звездное небо», «Звездной сети с контроллером», «Зеркального 

шар» и т. п. Наблюдение за изменением освещенности утром, 

днем и вечером в разное время года: летом и зимой. Наблюдения 

за погодой. Знакомство с контрастными состояниями погоды: 

мороз и жара. Наблюдение за погодными явлениями: тучи, дождь 

и снег. Игры с детьми в разное время года (летом и зимой). 
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 Этюды, пантомимы, рисование (солнце, луна, туча, дождь, капли, 

снег, снежинки). Комментированное рисование (выполняет 

взрослый). Рисование детьми. Выполнение взрослыми совместно 

с детьми аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, 

ткани и других материалов. Обучение детей составлению 

двухсловных предложений по сюжетам совместных со взрослыми 

собственных рисунков, поделок и т. п. 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 

народные игры, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях 

природы, о небесных светилах. 

Элементарные математические представления 

Формирование    количественных  представлений. 

Формирование   у  детей представлений о возможности 

объединения в  множества  любых  предметов:  однородных; 

однородных и с отдельными признаками различия (например, по 

величине, цвету); разнородных с признаками сходства (например, 

по величине, цвету). Игры и упражнения на объединение 

разнообразных предметов в множества. Формирование у детей 

представлений  о возможности  разъединения   множества, 

составленного из любых предметов. Игры и упражнения на 

выделение одного, двух предметов из множества. 

Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект. Эти игры 

проводит педагог, а ребенок контролирует его (правильно — 

неправильно), используя вербальные и невербальные средства 

общения: показ рукой, остановку руки взрослого при ошибочных 

действиях. Игры и упражнения на обозначение общего 

количества сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом. Сопровождение обводящим движением руки и показом 

сосчитанного количества на пальцах. Упражнения выполняет 

педагог, а ребенок контролирует: правильно — неправильно. 

Формирование у детей представлений о том, что любая 

совокупность объектов может быть сосчитана. Игровые 

упражнения, включающие показ действий счета объектов в 

любом порядке. Упражнения на формирование представлений о 

составе числа в пределах двух. 

Задания на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, 

другими предметами без пересчета (педагог учит детей 

последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке 

пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету 

количества предметов). 

Упражнения в развернутом предметном счете: сначала движение 

руки ребенка (отодвигание отдельных предметов в сторону) 
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 сопровождается громким и четким называнием числительного, а 

затем обучение детей считать, не передвигая предметы, а только 

прикасаясь к ним, при этом громко произнося название 

числительных. Выполнение заданий на выбор соответствующего 

количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой 

своих действий способами прикладывания (или накладывания) 

предметов или картинок друг к другу. Последовательное 

выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех) на 

основе использования зрительного и (или) тактильного 

анализаторов. 

Игры на выделение одного, двух, многих предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Идентификация и выделение по словесной инструкции 

предметных множеств: одного, двух, многих предметов. 

Формирование представлений о форме. 

Практические  и   игровые упражнения  на соотнесение 

плоскостных и  пространственных фигур. Рисование круга, 

квадрата, треугольника с помощью взрослого или самостоятельно 

по трафаретам, по опорным точкам. Лепка пространственных тел 

из пластилина. 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию и 

выделение предметов с ориентировкой на форму по словесной 

инструкции на основе сравнения и установления их сходства и 

различия: «такой — не такой». 

Формирований представлений о величине. 

Сопоставление двух объектов по величине (большой — 

маленький, больше — меньше, длинный — короткий); 

использование приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений 

различной величины по опорным точкам (вместе со взрослым и 

самостоятельно). 

Наблюдение, игры и игровые упражнения, направленные на 

формирование представлений детей об относительности 

(транзитивности) величины (большой мяч далеко — маленький 

близко). 

Формирование представлений о пространстве. 

Перемещение в пространстве различных помещений (комнаты, 

кабинета учителя-логопеда, музыкального и физкультурного 

залов) с помощью взрослого, по словесной инструкции и 

самостоятельно. Практические упражнения на ориентировку в 

схеме тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). 

Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью взрослого, 

показ и  соотнесение руки с контурным  изображением, 

соответствующим определенному положению руки в играх типа 

«Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано» и т. п. 
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 Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их 

вперед, поднять одну руку) по подражанию действиям взрослого, 

по образцу, по словесной инструкции. 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе 

называния и  показа   пространственных  отношений, 

сопровождение действий  речью  или пантомимическими 

движениями  (длинный —   руки разводятся в  стороны, 

демонстрируя протяженность). 

Временные представления. 

Наблюдение за простейшими явлениями погоды (холодно, тепло, 

идет дождь, идет снег). Игры и упражнения на выделение 

контрастных времен года по их наиболее характерным признакам 

(например, лето и зима), называние этих времен года и их 

основных признаков. Изображение погодных явлений с помощью 

имитационных действий: холодно — нахмуриться и сжаться; 

тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения 

пальцами рук по поверхности пола или стола с проговариванием 

«кап-кап» и т. п.. 

Практические занятия и игровые упражнения по ознакомлению с 

астрономическими объектами: солнце, луна, звезды (показ на 

небе и на иллюстрациях). Занятия по формированию у детей 

представлений о пространственно-временных явлениях, 

проводимые в темной сенсорной комнате с использованием 

напольного и настенного ковров «Звездное небо», зеркального 

шара и других интерактивных панно (вместе с педагогом- 

психологом). 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, 

животных, состоянию растений в разное время суток (утром, 

днем и ночью), по подражанию действиям взрослого, по образцу, 

а затем по словесной инструкции. 

 Содержание образовательной деятельности с 

детьми 4-5 лет (ФАОП ДО: п.32.2.2) 

Раздел Цели и задачи 
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Конструирование Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картин- 

ками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с кар- 
тинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидакти- 

ческими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей раз- 

ных цветов. 
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа по- 

полам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме. 

Развитие представлений о 
себе и окружающем мире 

Знакомить с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, учить анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Продолжают формировать экологические представления обучающихся, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сде- 

ланы. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 
изменениях в природе. 
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 Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и лу- 

говыми цветами. 
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным осо- 

бенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них при- 

готовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об осо- 

бенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домаш- 

ними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особен- 
ностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследо- 

вания предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, 
слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 
обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек 
или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различе- 
ние больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, ок- 
рашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зри- 

тельного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких 

и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов. 

Элементарные 

математические 

представления 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зритель- 

ного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из боль- 

шего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? 
Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 
или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем нало- 

жения и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по 

двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной 

длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические фор- 
мы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать груп- 

пировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению 

их последовательности. 
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 Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6лет 

(ФАОП ДО: п.32.2.3) 

 

Раздел Цели и задачи 

Конструирование Продолжается развитие мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картин- 

ками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинка- 

ми по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в рабо- 

те с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, опи- 
санию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, опреде- 

лять 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 бума- 
ги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать 

по готовой выкройке. 
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Развитие представлений о 
себе и окружающем мире 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном госу- 
дарстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечатель- 

ностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать 
к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с ро- 

дителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назна- 

чении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предме- 
тов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных пред- 

ставителям 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 причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Углублять представления о растениях и живот- 

ных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
Сенсорное развитие 
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 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подби- 
рать 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 ис- 

пользовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объ- 
емные 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. 

Элементарные 

математические 

представления 

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 раз- 

ными 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 рас- 
положения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ши- 

рине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 
глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

óже, 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 прямо- 

угольнике как о его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить по- 

нимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к дру- 

гому. 
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временнîм 
отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7лет 

(ФАОП ДО: п.32.2.3) 

 

Раздел Цели и задачи 

Конструирование Продолжается  развитие мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

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, тру- 
диться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей те- 

мой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и ме- 

таллическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 
из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из при- 

родного материала 

Развитие представлений о 

себе и окружающем мире 
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 
о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и деду- 
шек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества ро- 

дителей, 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 приспособле- 

ниях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. 
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить зна- 

ние правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соб- 
людения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в поме- 
щении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада 

и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стрем- 
ление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе 

и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной го- 
род. 

Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской 

Федерации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к исто- 
кам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к со- 

бытиям, 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 кос- 

мос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 
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 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 живот- 

ными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических зна- 

ний, экологической культуры, экологического поведения.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 вос- 

приятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравни- 
вать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления 

о них. 

Развитие психических функций 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учи- 

тывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предме- 
тов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческо- 

го воображения, исключать стереотипность мышления. 

Элементарные 

математические 

представления 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количествен- 

ных 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 каж- 

дое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 
Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении за- 

дач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 

5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравне- 
нии предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объеди- 
нении их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помо- 

щью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правиль- 
но называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования гео- 

метрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треуголь- 
ник, 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, вни- 

зу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления 
о временнûх 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(ФАОП ДО: п.32.3) 
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3- 4лет (ФАОП ДО: п.32.3.1) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном . возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 

 

Раздел работы Содержание работы 

«Речевое развитие» Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. Педагогический 

работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 
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 речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического 

работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с 

ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический 

работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. Педагогический работник 

организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого 

совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием 

игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 

каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте 

от трех (трех с половиной) до четырех лет  требуется 

последовательно организованное руководство предметно-игровой 

и речевой деятельностью с активным использованием 

педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 

с  последующим самостоятельным проигрыванием  детьми  с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического 

работника. Общение обучающихся с первым уровнем речевого 

развития необходимо развивать в  процессе игровой, 

изобразительной  и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем  мире, в  живом  и  естественном  общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях 

жизни в МОУ. Педагогический работник, создавая различные 

ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной 

форме. Для формирования коммуникативных способностей 

ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем 

речевого  развития  учителю-логопеду  важно  определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, 

а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

Формирование связной речи. 

Создание условий для использования детьми ситуативной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах 
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 деятельности).Обучение первым формам связного высказывания: 

ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок вместе со взрослым (взрослый 

начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным 

детям, 

и беседы по ним: иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, 

игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время 

года и т. п. 

Детское чтение. 

Чтение  детям сказок, песенок ,потешек, стихотворений. 

Разучивание с ними стихотворений, потешек ,песенок. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при 

активном участии взрослого, выступающего в качестве ведущего 

и режиссера, с использованием вербальных и невербальных 

средств общения по ходу разыгрывания по ролям произведений: 

сказок, коротких  рассказов, стихотворений.  Отображение 

содержания сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, 

кукол бибабо. 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения 

(вместе взрослыми и детьми). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания 

детских литературных произведений. Чтение детям сказок, 

песенок, потешек, стихов.  Совместные с детьми  игры на 

узнавание   и называние персонажей   этих  произведений, 

воспроизведение  их действий (по подражанию действиям 

взрослого и по образцу) . 

Разыгрывание вместе с детьми театрализованных игр 

(режиссерских и игр-драматизаций) с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. (В играх 

принимают участие учитель-дефектолог и воспитатель или 

воспитатель и логопед, исполняя роль ведущего, режиссера и 

одного из персонажей.) Разыгрывание перед детьми сказочных 

ситуаций с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театров, кукол бибабо. Показ, называние детьми 

(вместе со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, 

отражение наиболее  характерных особенностей их поведения 

(подражание голосом, имитация движений) 
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 Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по 

содержанию литературных произведений. Рассматривание вместе 

с детьми иллюстраций к сказкам, изображения игрушек, игровых 

ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, 

соответствующих содержанию литературных произведений. 

Разыгрывание взрослым (с привлечением детей) содержания 

картин и картинок по литературным произведениям с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей. 

Игровая деятельность по развитию навыков речевого 

взаимодействия. 

Игровые ситуации, в которых дети по иллюстрациям (художники 

Ю. Васнецов, А. Елисеев, В. Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и 

др.) узнают сказки, потешки, стихотворения. Разыгрывание 

ситуаций(отобразительные  игры) с использованием 

пантомимических средств. Отображение содержания картинок с 

помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного 

театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных 

моделей. 

Игры и упражнения на уточнение и закрепление естественного 

звучания голоса ребенка, развитие силы голоса и устойчивости 

звучания (пропевание гласных).Стимулирование эмоционального 

общения детей. Игры и упражнения на совершенствование 

умения детей выполнять произвольные движения руками, ногами, 

головой, глазами, языком, пальцами и кистями рук по 

подражанию и по словесной инструкции (отдельные, 

попеременные и последовательные движения) .Совместное 

выполнение театрализованных действий с использованием 

знакомых игрушек (куклы бибабо, образные объемные игрушки, 

пальчиковый театр) с целью развития у детей двигательной 

подражательности Игры-этюды на изменение движений в 

соответствии с образом на основе подражания: положения рук, 

ног, туловища, выражения лица и т. д. Обучающие игры, 

формирующие умения детей действовать с воображаемыми 

предметами: «понарошку» расчесываться, умываться, вытирать 

полотенцем руки. 
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  Простые по содержанию режиссерские игры и игры- драматизации 
для обучения детей игровым действиям с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 
сходство с реальными объектами . 
Игры на развитие имитационных движений (животные — кошка, 

собака, заяц; птицы — цыпленок, курица, воробей; растения — 

цветок, дерево; насекомые — бабочка; солнце, транспортные 

средства — поезд, автомобиль и др.). Игры на звукоподражания 

эмоциональному состоянию персонажа (птичка 

сердится,радуется). 

Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя 

роль (кошки, собаки, курочки), переименовывать себя в 

соответствии с ней («Я — сердитый петушок», «Я — веселый 

петушок»  и  др.). Организация игровых и практических 

ситуаций, в ходе которых дети должны заканчивать фразу, 

договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихах, знакомых сказках. 

Создание педагогических образовательных (бытовых и игровых) 

ситуаций, в которых детям необходимо обращаться с просьбой, с 

вопросом, с предложением о сотрудничестве, выслушивать 

вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное поручение. 

Совместные с детьми игры и упражнения (по образцу и 

самостоятельно) на развитие навыков использования 

грамматических форм с опорой на практические действия с 

реальными предметами (конструктивные, изобразительные, 

предметно-игровые) и картинки (предметные и сюжетные) и т. 

д.). 

Игры и ситуации, в ходе которых детям предлагается вместе со 

взрослым составить и использовать в речи двухсловное 

предложение: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Тетя, дай.); двухсловные предложения со словами: дай, на, это 

(Дай киску.); двухсловное простое предложение (подлежащее + 

сказуемое с обобщенным значением «кто-то что-то делает»: 

Мальчик сидит. Дети бегут. 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5лет (ФАОП ДО: п.32.3.2) 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему 
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миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Тематический раздел Цели и задачи 

Развитие речи Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 
и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном па- 

деже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях 

с простыми предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьши- 

тельно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в по- 
велительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагатель- 

ных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 
мужского и женского рода. 
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 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по воп- 

росам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения не- 

достающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежа- 

щими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков язкового 

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

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуля- 
цию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 
в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова- 

нию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автома- 

тизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сме- 

ной ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинако- 

выми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трех- 

сложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухслож- 

ных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зри- 
тельной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим по- 

нятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звуково- 
го анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выпол- 

нять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. 

различать слова с начальными ударными гласными. 
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cло- 

гов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 
[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез 

сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, 

та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение опери- 

ровать этими понятиями. 

развити связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содер- 

жание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, панто- 

мимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведе- 
нии. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 
них, выслушивать друг друга до конца. 
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 
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 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 

форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 
задавать простые вопросы. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6лет 

(ФАОП ДО: п.32.3.4) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" с детьми старшего 

дошкольного возраста является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

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

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

 

Тематический раздел Цели и задачи 

Развитие речи Развитие словаря 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и ос- 

мысления предметов и явлений окружающей действительности, создать доста- 

точный 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 до- 

ступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению пони- 

мания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков пред- 
метов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать ак- 

тивный словарь относительными прилагательными со значением соотнесен- 

ности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить по- 

нимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
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 использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи- 

тельных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование 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 косвен- 

ных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем вре- 

мени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 
и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и при- 

лагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 
с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель- 

ные 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 демонстрации действия, распространять их однородными 
членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительны- 

ми союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков язкового 

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 упражне- 

ниях на координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, моду- 

ляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и сво- 

бодной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова- 

нию 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 слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин- 
тонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; це- 

почек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звуково- 

го анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель- 
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 ных 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 арти- 

куляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свобод- 
ной 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, мяг- 
кий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

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 пред- 
метах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со- 

держании 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 осно- 

ве развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Э с согласными буквами Т, П, 

Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою ман- 

ки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; нахо- 

дить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Формировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройден- 

ными буквами. 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанно- 
му, 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 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7лет 

(ФАОП ДО: п.32.3.4) 

 

Тематический раздел Цели и задачи 

Развитие речи 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 сло- 
вами, 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; прила- 

гательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, гла- 
голами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоимен- 

ных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 
и множественного числа в именительном падеже и в косвенных паде- 

жах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существи- 
тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существитель- 

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к су- 

ществительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи срав- 

нительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, гла- 

голы в разных временнûх формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро- 
сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых пред- 

ложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинен- 
ных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложе- 

ний с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных пред- 
ложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с просты- 

ми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков язкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра- 
вильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 
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 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 выразитель- 

ностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

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 звуко- 

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и вве- 

дением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звуково- 

го 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 со- 

гласных 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. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживани- 
ях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного инте- 

реса, но и познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от- 

вечать 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 рас- 

сказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением време- 

ни действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по кар- 

тине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

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; «печа- 

тания»; лепки их из пластилина. 
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 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и непра- 

вильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, неболь- 

ших текстов. 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить выска- 

зывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, худо- 
жественного 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 (сказ- 

ка, рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых ска- 

зок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рас- 

сказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизаци- 
ях, театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

сказкам 
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (ФАОП ДО: п.32.4) 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3- 4 лет (ФАОП ДО: п.32.4.1) 
 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи).Характер задач, решаем образовательной областью  «Художественно-эстетическое 
                развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 
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Раздел работы Содержание работы 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

предполагает 

формирование 

эстетического 

мировосприятия у 

обучающихсяТНР, 

создание среды для 

занятий детским 

изобразительным 

творчеством, 

соответствующей их 

возрасту, 

особенностям 

развития моторики и 

речи. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных 

занятиях, музыкальноритмических упражнениях с предметами и 

без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в 

динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными 

для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Изобразительное творчество 

Рисование. 

Сравнение и дифференциация предметов по различным 

признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по 

двум образцам и т. п.).Соотнесение формы предмета с эталоном и 

называние ее: круглый (похож на шар). 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый и черный), использование цвета в процессе 

рисования, передача в рисунке основных цветов времен года. 
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 Развитие пространственных представлений. Моделирование 

изменяющихся отношений между объектами по подражанию, 

образцу и словесной инструкции. Отражение пространственных 

отношений в речи: около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой 

стороны, с другой стороны, в середине, по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, 

употребление прилагательных (большой — маленький, высокий 

— низкий, толстый— тонкий, длинный — короткий). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной 

последовательности (с помощью взрослого). Рисование красками, 

фломастерами, карандашами, мелом без задания («что 

получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами 

из поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, 

горизонтальными движениями для последующего выполнения 

аппликации или рисунка («Звезды на небе», «Цветы на лугу», 

«Салют», «Листопад» и др.). Рисование восковым мелком и 

акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой 

кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором 

предварительно выполнены рисунки восковым мелком или 

свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Матрешка», 

«Неваляшка», «Снеговик» и др.). Рисование предметов округлой 

формы (шары, бусы, обручи, сушки) с использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного 

средства для создания изображения. Включение этих 

изображений в сюжет («У мамы красивые бусы», «Шары на 

елке». 

Рисование предметов угловатой формы с использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного 

средства  для  создания  изображения  («Окна  в  доме», 

«Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной 

формы», «Цветные кубики в коробке»), а также 

предметов с сочетанием округлой и угловатой формы (тележка, 

автобус  и  др.). 

Рисование красками с использованием приемов примакивания 

(трава, заборчик, листочки и др.) и касания кончиком кисти («В 

доме зажглись огни», «Горошинки на платье», «Набухли почки», 

«Распустились листочки», «Салют» и т. п.); составление узоров из 

точек и мазков на полоске. Рисование красками, фломастером, 

карандашом объектов, различающихся по величине («Мама с 

дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание 

предложенного изображения по своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, 

но разных по величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех 

шаров)  и  расположению  
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 Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, 

колобка, грибка и др.) после предварительного зрительно- 

двигательного обследования. Повторение изображения по памяти. 

Рисование разных деревьев или нескольких изображений одного и 

того же дерева с использованием разных приемов (листья — 

мазки, которые накладываются друг на друга: кисть плашмя — 

примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то по его 

желанию он может рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание 

изображений людей или наклеивание их фигурок на рисунок 

(самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилья: деревенского дома 

с длинным и коротким забором, городского дома. Дорисовывание 

во всех случаях людей (под деревом, рядом с домом и т. п.) или 

наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с 

помощью взрослого). Рисование разных машин на городской 

улице, на шоссе. 

Раскрашивание карандашами, красками, восковыми мелками 

контурных изображений (в том числе и простых сюжетных) по 

показу взрослого и самостоятельно. Обрисовывание ладоней и 

всего тела каждого ребенка. Последующее совместное 

дополнение получившихся контуров деталями. Раскрашивание. 

Сравнение с подобными изображениями, выполненными ранее. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на 

ветке, частей тела животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев 

на деревьях, элементов домов (окно, дверь), узоры на ковриках, 

тарелках и т. д. Заштриховка карандашами контурных 

изображений разнообразных объектов по показу взрослого и 

самостоятельно. Создание цветных пятен с помощью большой 

кисти, губки, руки. Ассоциирование их с реальными объектами 

(животными, тучами, растениями людьми). 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными 

элементами дымковской росписи. Выполнение элементов 

росписи в полоске. Выполнение декоративных узоров с 

чередованием элементов (женские украшения, роспись на посуде 

и  одежде  и  др.) Создание композиций с помощью штампов 

(«В саду поспели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на 

поляне», «Коврики», 

«На грядках выросли овощи» и др.). 

Коллективное выполнение рисунков: «Играем зимой (летом)», 

«Наши праздники» и др.  Рассматривание детских цветных 

рисунков через калейдоскоп. Создание тематических альбомов 

из совместных работ детей и взрослых для последующего 

рассказывания по ним: по временам года, к литературным 

произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Коло- 

бок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое 
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 зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У 

солнышка в гостях» «Уж ты, радуга-дуга», «Цыпленок и утенок», 

«Три котенка», «Кто сказал «мяу»?» (В. Сутеев) и др.. 

Лепка. 

Сравнение предметов с предметами эталонной формы (шар, куб). 

Употребление в речи выражения 

Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; 

различение сходных форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и 

яблоко). Соотнесение величины кусков глины (заранее 

подготовленных взрос- лым) с размерами частей предмета, 

сравнение их с помощью взрослого («У снеговика снизу большой 

снежный ком — надо взять большой кусок глины».). 

Иллюстрирование содержания сказок с использованием 

пластилиновых (глиняных) фигурок (с помощью взрослого)  

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок 

(мишки, зайки, белки и др.) на ощупь, объяснение, последующее 

рассматривание и повторное узнавание  на ощупь. Анализ 

объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование 

методом ощупывания двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по 

подражанию взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, грибы, 

рыбки, пирамида из трех колец, самолет, неваляшка, снеговик). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного 

обследования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию 

взрослому или по образцу. 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, 

пластилина и глины (пирамидка из колец или шаров, снеговик, 

неваляшка, животные, самолет и др.) по подражанию и по 

образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка из глины и пластилина объектов, различающихся по 

величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка) 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, 

миска, печенье), оттягивания (морковка, птичка из целого куска, 

лимон, огурец, банан). 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для 

создания сюжетных композиций по содержанию сказок для 

последующего обыгрывания. Раскрашивание с помощью 

взрослого изделий из глины, использование их в игре с помощью 

взрослого и самостоятельно. Создание поделок парами с целью 

научить  детей  договариваться  о  распределении  операций  и 
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 последовательности  их выполнения  (с  помощью  взрослого) 

 Рассматривание и обыгрывание изделий художественных 

промыслов. 

Аппликация. 

Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. 

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. 

Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор 

предметов в соответствии с самостоятельно выделенным 

признаком по одному образцу, по двум образцам. Упражнения на 

чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу 

(чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др. 

Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, 

постепенное увеличение количества элементов (осенних плодов, 

листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием по 

схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске 

(бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и одуванчиков, 

тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины 

на правую (бабочка, украшенная елка, платье и др.) или с верхней 

части в нижнюю (шарфик, полотенце и др.). Составление узора в 

полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие 

елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — 

шары разного цвета; сосульки на ветке разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа 

образца или обследования натуры («Построим дом из трех 

этажей»,  «Слепим  снежную  бабу»,   «Соберем  пирамидку, 

башенку» и др.). Сюжетная аппликация из готовых деталей 

(«Дети на прогулке», «Дети осенью в лесу», «Дети слепили 

снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.). Самостоятельный 

выбор детьми изображений (помощь педагога при создании 

композиции). Предметная аппликация с использованием приема 

рваной аппликации. Аппликация по типу разрезной картинки, то 

есть путем составления целого из фрагментов («Мальчики и 

девочки гуляют»,«Собака   бежит».Создание (с помощью 

взрослого)  сюжетных композиций по желанию детей  с 

использованием приема «подвижной аппликации». Последующее 

рассказывание сюжета и рисование  его. 

Рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, 

отделки на платье и фартуке и т. п. 

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике 

аппликации («Белочка собирает орешки», «В небе летят птицы», 

«Зайчики играют на полянке», «Цветные шарики на празднике» и 

др.). Создание книжек-самоделок (при активном участии 

взрослого)  по  сюжетам  сказок,  потешек  для  последующего 
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 рассказывания («Уж ты, рауга-дуга», «Волк и семеро козлят», 

«Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Репка» и др). 

 

МУЗЫКА 

 

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и 

песен. 

Слушание изолированных шумов (живой природы, бытовых, 

голосов животных), дифференциация музыкальных шумов, 

запоминание слуховых цепочек, а впоследствии речевых звуков, 

дифференциация их и т. д. (интеграция с логопедической 

работой). 

Слушание детских музыкальных произведений: песен, 

инструментальных произведений. Создание игровых ситуаций 

для обучения детей слушанию музыкальных произведений до 

конца и формирования потребности в неоднократном 

прослушивании понравившегося произведения. Пересказ детям 

содержания песни с использованием образных игрушек, 

картинок, видеоклипов с детской мультипликацией и т. д. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек, 

барабана, бубна, музыкального молоточка, музыкального 

треугольника, металлофона, шарманки и др.). Игры и 

упражнения на привлечение внимания детей  к музыкальным 

звукам, пению. Обучение детей сосредоточению на звуке, 

 определению  местонахождения источника 

 звука, сравнению контрастных и близких по звучанию 

звуков. Игровые ситуации на развитие восприятия средств  

музыкальной выразительности (высоко — низко, громко — тихо, 

быстро — медленно) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний под 

музыку..Игры и игровые упражнения на различение 

контрастных жанров музыки (колыбельная песенка, пляска, 

марш). Развитие  у детей слухового внимания и сосредоточения: 

определять  источник  («Где  погремушка, дудочка?») и 

направление звука («Куда идет Паша с дудочкой?») без  

использования  зрения  (интеграция  с  логопедической 

работой). Игровые упражнения на определение тембра звучания 

музыкальных инструментов. Игры и игровые упражнения на 

развитие музыкальной памяти. 

Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей 

(звучащих под музыку), звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование умения вслушиваться в 

музыкальное звучание, реагировать на его изменение в 

двухчастной пьесе сменой движений. На занятиях и в совместной 

деятельности со взрослыми обучение детей: различать некоторые 
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 свойства музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо); 

понимать простейшие связи музыкального образа и средств 

выразительности (медведь — низкий регистр); различать музыку 

по характеру (веселая — грустная); сравнивать разные по 

звучанию  предметы  в процессе  манипулирования, 

звукоизвлечения; самостоятельно экспериментировать со звуками 

в разных видах деятельности; вербально и невербально выражать 

просьбу послушать  музыку). 

Пение. 

Приобщение детей к пению: пропевание взрослым простейших 

попевок с различной интонационной, динамической 

окрашенностью (громче — тише) в сочетании с мимикой и 

пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки). Пение 

взрослого с целью вызвать у детей подражательную реакцию. 

Пропевание имен детей вместе с музыкальным руководителем. 

Пропевание детьми вариантов музыкальных приветствий на 

основе подражания пению взрослого. Подпевание отдельных слов 

песни, фраз, интонирование по подражанию взрослому. 

Упражнения на правильное произношение в песне безударных 

гласных. Пение под аккомпанемент различных музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-ритмические движения. 

Простейшие имитационные движения, которые соответствуют 

тексту песни или действиям с игрушкой («Ножками потопали», 

«Платочки»). Игровые упражнения на создание простейших 

характерных образов на основе музыкального звучания, имитация 

движений животных. 

Движения в пространстве зала в соответствии с характером 

музыки: ходьба в разных направлениях, друг за другом, 

врассыпную; обучение хороводному шагу, перестроению из 

шеренги в круг, в колонну  Простейшие ритмические упражнения 

с помощью разнообразных «звучащих» жестов (топать ногой, 

хлопать в ладоши и пр.). Выполнение под музыку простейших 

упражнений пальцевой гимнастики. Упражнения на овладение 

ритмической последовательностью для развития правильного 

восприятия и воспроизведения выразительных движений, для 

понимания смысла ситуаций, характера персонажей, их 

эмоционального состояния и т. д. 

Музыкально-ритмические упражнения на ориентировку в 

пространстве зала: движение по залу (вперед, назад, к центру, 

собраться вокруг взрослого или игрушки, по сигналу разойтись в 

разные стороны)  

Выполнение простейших танцевальных движений (ритмичные 

приседания,  выставление  ноги  на  пятку,  кружение  и  пр.). 
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 Упражнения с элементами логоритмики. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Игры и упражнения с музыкальными инструментами (с 

колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). 

Ознакомление детей с фортепиано, металлофоном, гармошкой, 

дудочкой  

Слушание вступления и окончания музицирования по знаку 

дирижера (взрослого). 

Игровые упражнения, в которых необходимо выбрать 

инструмент, соответствующий образу песенки, и с его помощью 

озвучить песню (капают капли, сильный дождь и пр.) 

Игра на различных музыкальных инструментах при активной 

музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на 

пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, 

маракасе. Игры на самодельных музыкальных инструментах: 

ложках, горшках, трещотках, погремушках, баночках с 

различным сыпучим материалом (крупой, песком и др.), 

колокольчиках и т. п. Занятия проходят при активной 

музыкальной импровизации взрослого. Подыгрывание на 

музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. Игры детей на музыкальных инструментах с 

подыгрыванием музыкальным руководителем (музыкальная 

импровизация). 

Игры со звуком. 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (ФАОП ДО: п.32.4.2) 
 

 

тематический 

раздел 

Цели и задачи 

Изобразительное 

творчество 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цвет- 
ной мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направ- 

лении и не выходя за контур изображения, формировать умение располагать 

узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные ком- 

позиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по 

величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании. 

Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

Аппликация 
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 Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вы- 

резать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 

способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластили- 

на, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих 

группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части 

от 

заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая 

и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия 

узором 
при помощи стеки. 

Музыка Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музы- 

кально-сенсорных и творческих способностей. 
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной де- 

ятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музы- 

кальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный 
опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произве- 

дение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педа- 

гога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь де- 

тям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый 
и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 
выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто инто- 

нируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллек- 

тивное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать 
в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, 

в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной 

и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танце- 
вальных движений: прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; выстав- 

ление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать 

в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хоро- 

водах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения ру- 
ками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) 

в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать 
песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, буб- 
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 не, металлофоне). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

(ФАОП ДО: п.32.4.3) 

тематический 

раздел 

Цели и задачи 

Изобразительное 

творчество 

Рисование 

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 рисова- 

ния различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цвет- 

ными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от- 

тенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст- 

вом (Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобрази- 

тельного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 
на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преоб- 

разовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные ком- 

позиции 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 представле- 

нию из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать 

уме- 

ние лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки ри- 

сунком 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 лю- 

дей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыка 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. 

Слушание 

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 
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 музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкаль- 

ных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навы- 

ки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритми- 

ческий рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с му- 
зыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музы- 

ки, 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 танце- 
вальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг 

с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в сто- 

роны 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 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать 

и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструмен- 

тального музицирования. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7лет 

(ФАОП ДО: п.32.4.4) 

тематический 

раздел 
Цели и задачи 

Изобразительное 

творчество 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстети- 

ческий 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 не- 

которых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, пере- 

давать 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 цвето- 

вых тонов и оттенков. 
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 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнамен- 

тов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного ри- 

сунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык со- 

здания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и на- 

клеивания, 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 освоен- 
ные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать плас- 

тичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные 
группы из нескольких фигурок. 

Музыка Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народ- 

ной 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 вырази- 

тельность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоя- 

тельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить разли- 

чать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведе- 

ния. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубеж- 
ных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 

С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович, 

С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву- 

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирова- 

ния, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения 
песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» вто- 

рой 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, рус- 
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 ские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(ФАОП ДО: п.32.5) 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

     Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4лет(ФАОП ДО: п.32.5.4) 

Раздел работы Содержание работы 
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Ознакомительно- 

ориентировочные 

действия в 

предметно- 

развивающей 

среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построения и 

перестроения. 

 

 

 

 

 

Ходьба и 

упражнения в 

равновесии. 

Знакомство детей с оборудованием и материалами для 

физкультурных занятий. Совместный с детьми выбор наиболее инте- 

ресного оборудования для игр (мячи, кегли, сенсорная дорожка). 

Совместные игры с мячом (с малыми группами детей). 

Знакомство детей с физкультурным залом. Совместное с детьми рас- 

сматривание и освоение предметной среды физкультурного зала. 

Организация взаимодействия детей с оборудованием для 

физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно делать 

с физкультурными снарядами (прокатывание и бросание мяча, 

подъем на лестницу, прыжки на детском каркасном батуте). 

Организация пассивного участия детей в спортивных досугах 

старших дошкольников, а также активное участие в простых 

подвижных играх вместе с детьми старшего возраста (при наличии 

желания детей). Привлечение к занятиям в физкультурном зале 

родителей. 

Построения в круг, парами, в колонну 

друг за другом (с помощью взрослого). Свободное построение: 

врассып- 

ную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг. 

Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам (с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно). Повороты, переступая на месте. 

 

Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: в заданном 

направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку, между 

предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 

2–3 м), по извилистой дорожке (ширина 25–30 см), по шнуру (прямо, 

по кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия (высота 10–15 

см), из обруча в обруч, из круга в круг, с цилиндра на цилиндр 

(пуфики, ящики), подъем на возвышение и спуск с него (высота 25 

см). Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой 

к взрослому и вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном 

направлении, меняя темп передвижения). Ходьба и бег по дорожке 

(сенсорной дорожке, игровой дорожке, коврику «Топ-топ», дорожке 

«Гофр» и др.). Ходьба по разным дорожкам, выложенным из 

веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и другого материала, 

с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Перемещение по кругу (хороводные игры). Ходьба в заданном 

направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 

палочке, и т. п.). Ходьба на носках (при необходимости с 

поддержкой). Перешагивание через небольшие препятствия (веревку 

и другие невысокие (5см) предметы) с помощью взрослого и 

самостоятельно. Движения под музыку, движения с прихлопыванием 
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Бег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание, 

бросание, ловля 

округлых 

предметов. 

и проговариванием слов, коротких стихов и т. п. 

 

Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической 

культуре) и к нему, в разных направлениях, между линиями, между 

цилиндрами коврика «Топ-топ», между мягкими модулями и т. п. Бег 

в медленном темпе и на скорость. По мере освоения темповых 

заданий переход к бегу с ускорением и замедлением (с изменением 

темпа). Бег в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, 

ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.). 

Бег на носках (при необходимости с поддержкой). 

 

Подкоки на месте на двух ногах, с доставанием предмета, 

слегка продвигаясь вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, 

через две линии (расстояние 10–30 см), прыжки на одной ноге (при 

необходимости индивидуально, поддерживая ребенка), спрыгивание 

с предмета. Прыжки с продвижением вперед (2–3 м), из круга в круг, 

вокруг предметов и между ними. Прыжки в длину с места, в высоту с 

места. Прыжки на мягких модулях из набора «Веселый зоопарк», для 

передвижения отталкиваясь ногами от пола и приподнимая туловище 

(как на лошадке).Прыжки на мячах и надувных игрушках-прыгунах 

(гимнастический мяч, пони, зебра, Вини-Пух и т. п.). Подпрыгивание 

на надувном мяче (фитболе) со страховкой. 

Формирование представлений о цвете (с шариками красного, 

желтого, зеленого, синего цвета). Поиск игрушек в шариковом 

бассейне и другие игры. 

Прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между 

предметами. Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 

определяется, исходя из особенностей моторного развития детей с 

ТНР), бросание мяча друг другу, подбрасывание мяча вверх, 

отбивание мяча от пола 2–3 раза подряд. Прокатывание мяча в 

ворота. Метание мячей малого размера  в вертикальную или 

горизонтальную цель (расстояние 1–1,5 м). 

Игры на мячах-хопах (фитбол). Катание сенсорных (набивных) 

мячей, ориентируясь на размеры. Катание на сенсорных мячах, лежа 

на них на животе. Игры с сенсорными (набивными) мячами: 

прокатывание мяча одной и двумя руками по полу, под дугу (ширина 

50–60 см), друг другу на расстояние 1,5 м, между предметами, 

расположенными в ряд (например, кегли или гимнастические палки); 

перекидывание мяча (диаметром 20 см) двумя руками через веревку, 

натянутую на уровне груди ребенка с расстояния 50–80 см; бросание 

мяча (диаметром 20 см) на дальность (расстояние 60–100 см) в 

вертикальную цель; упражнения, сидя на сенсорном мяче с 

удержанием статической позы  с опорой ногами на пол (выбор 

мяча определяется ростом ребенка), руки в стороны или на талии. 

Катание колец пирамиды-гиганта (высота 78 см, диаметр самого 

большого кольца 65 см) друг другу, по залу и т. п. Катание модуля 

«Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри или 

с кем-то из детей. Катание цилиндров от коврика «Топ-топ» и т. п. 
Игры с шариками в сухом бассейне (бросание, собирание шариков, 
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погружение в них и т. п.). Игры и игровые упражнения на развитие 

тонкой моторики рук с шариками из сухого бассейна или малыми 

массажными мячами. Дети прокатывают шарики, собирают шары 

(мячи) по цвету и количеству, заданном взрослым, перекладывают 

шарики (мячи) из одной руки в другую, сжимают и разжимают 

шарики, поглаживают ладонями шарики в сухом бассейне, достают 

шарики со дна бассейна и т. д. 

Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в разных 

направлениях к предметной цели, по указательному жесту взрослого, 

по словесной инструкции взрослого. Проползание на четвереньках и 

на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких модульных 

наборов («Радуга», «Забава»), между ремнями игровой дорожки. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через небольшие препятствия (мягкие модули из 

наборов «Гномик»,  «Радуга», «Горка»,  «Островок»  и т. п.). 

Упражнения в движении на четвереньках по следочкам от рук и 

цыпочек на дорожке со следочками и подобных дорожках. Игры в 

сухом бассейне («купание», ползание по шарикам и т. п.). Лазанье по 

лестнице-стремянке, по гимнастической стенке (с поддержкой 

взрослым). 

Катание на трехколесном велосипеде по прямой линии, с 

поворотами, по кругу. Передвижение на лыжах ступающим шагом, с 

поворотами, переступанием (со страховкой взрослым). Упражнения 

на координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем). 

Передвижение в воде (при наличии бассейна) со страховкой 

взрослым. Обливание водой (закаливающие процедуры). 

 

Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с помощью 

взрослого, затем катание с небольших горок. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах с помощью взрослого. 

 

Раздевание и одевание. 

Педагогические ситуации, направленные на привлечение внимания 

детей к внешнему виду человека: формирование умения смотреть на 

себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть 

одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.), называть 

(показывать), что необходимо исправить в одежде, в прическе и т. п. 

Стимулирование интереса детей к внешнему виду и формирование 

умения исправлять «неполадки» в одежде, прическе по словесной 

просьбе взрослого и самостоятельно, используя для этого зеркало. 

В практических и игровых упражнениях обучение детей раздеваться 

и одеваться в определенном порядке (с помощью взрослого, по 

просьбе взрослого). Игры на идентификацию одежды (платье, 

шорты, трусики, майка, носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки, 

ботинки), игры, в которых нужно определить, в порядке ли одежда 

ребенка, правильно или нет одевается ребенок (или взрослый). 

Совместное со взрослым рассматривание кукольной одежды и игры с 

куклами  (большого  размера),  образными  мягкими  игрушками 
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(подбор одежды по размеру куклы, одевание и раздевание ее с 

помощью взрослого). Совместные игры и игровые упражнения на 

обучение детей расстегивать застежки на «липучках», пуговицах, 

застежки-молнии (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Последовательное расширение ассортимента игровых модулей для 

формирования навыка расстегивания, застегивания, «соединения с 

помощью липучек», крупных кнопок и т. п. (по типу рамок М. 

Монтессори) 

Чтение детям коротких стихов и потешек об одежде, о процедурах 

одевания и раздевания. Слушание сказок, стихов, потешек и 

называние героев (показ на иллюстрациях) произведений. Обучение 

детей договариванию стихов и потешек, сопряженно, а затем и 

самостоятельное рассказывание их. 

Совместный со взрослыми и самостоятельный выбор детьми детских 

книг с иллюстрациями об одежде, процедуре одевания и раздевания. 

 

           Формирование культурно-гигиенических навыков. 
Упражнения в формировании навыка подворачивания рукавов 

одежды перед умыванием (с помощью взрослого, по образцу). 

Практические упражнения: умывание лица, мытье рук (в определен- 

ной последовательности с помощью взрослого, по образцу и по 

словесной инструкции взрослого); пользование предметами личной 

гигиены в процессе умывания; пользование бумажными 

полотенцами; выбор полотенца с ориентировкой на символ (с 

помощью взрослого, по указательному жесту, по словесной просьбе 

взрослого); пользование развернутым полотенцем после умывания. 

Упражнения в открывании и закрывании крана (с помощью 

взрослого, по образцу и по словесной инструкции взрослого). 

Чтение детям коротких стихов, потешек об умывании. Обучение де- 

тей договариванию стихов и потешек, сопряженному, а затем и 

самостоятельному рассказыванию их.Игры драматизации по 

содержанию потешек, песенок с использованием натуральных 

предметов личной гигиены и предметов-заместителей. 

Практические упражнения, в которых дети учатся пользоваться 

индивидуальной расческой, находить ее в саше, ориентируясь на 

соответствующий символ (выбирается одинаковый символ для 

полотенца, зубной щетки и расчески), расчесывать волосы перед 

зеркалом (с помощью взрослого, по подражанию и по словесной 

просьбе). Практические упражнения, формирующие умения 

пользоваться индивидуальным носовым платком, разворачивать и 

складывать его, убирать в карман одежды или в специальную 

сумочку-кошелек. Индивидуальное обучение детей пользоваться 

специальными салфетками, носовыми платками при саливации 

(вытирать рот с помощью взрослого, при напоминании взрослого и 

самостоятельно). Обучение детей умению чистить зубы перед 

зеркалом  (с  опорой  на  пиктограммы,  картинки,  изображающие 
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последовательность действий). Формирование навыка пользования 

туалетом (по напоминанию взрослого, при сопровождении детей в 

туалет, по словесной рекомендации взрослого, самостоятельно), 

туалетной бумагой. Формирование у детей привычки мыть руки 

после туалета. 

                                                    Игровая деятельность. 
Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого 

размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие 

последовательность раздевания и одевания. Обучающие игры с 

реальными предметами, с предметами-заместителями с ориентацией 

детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на 

темы самообслуживания, гигиены и т. п. В игровых ситуациях 

побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных 

средств радость от достижения своих целей, вступать в общение 

со сверстниками (парное, в малых группах). 

Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками, игры-имитации 

(передача в движении образов кукол, животных, птиц, выполняющих 

различные гигиенические процедуры и действия по уходу за собой) . 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто 

это?», «Что болит у мальчика?», «Что это?» и др. 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей допол- 

нять игровую обстановку, самостоятельно разворачивать игру в 

игровом уголке, соблюдая последовательность действий в разных 

бытовых ситуациях, выполняя правила гигиены и безопасности. 

Ознакомление со свойствами воды в играх с использованием стола- 

ванны, различных бытовых  предметов, игрушек, природного 

материала. Совместные с детьми игры, в ходе которых 

демонстрируются образцы взаимодействия с теплой, холодной, 

горячей водой (в пределах допустимых температур): играть так, 

чтобы  не  мешать  остальным  (не  обливаться, не 

брызгаться). 

Проигрывание вместе с детьми сюжетов (2−3 игровых действия) с 

образными игрушками и игровыми аналогами реальных предметов 
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(кукольная одежда,  игрушечная  посуда,  детские  технические 

приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и др.): 

игры, имитирующие отдельные действия человека, животных, птиц и 

демонстрирующие основные эмоции человека, выполняющего те или 

иные гигиенические процедуры («Зайка серый умывается» и др.); 

игры, имитирующие  образы хорошо знакомых  сказочных 

персонажей (косолапый мишка умывается и делает гимнастику, 

чтобы быть чистым и здоровым; Машенька убирает в домике 

медведя, моет посуду, чтобы у него было чисто, и др.); игры- 

импровизации пo текстам коротких сказок, рассказов и стихов, 

отражающих  тематику  здоровья   и здорового образа  жизни  

Игровые упражнения на сенсорных дорожках и другом 

оборудовании с разной фактурой поверхности для профилактики и 

коррекции плоскостопия Игровые закаливающие процедуры и 

упражнения с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные дорожки, сухой бассейн), улучшающие венозный ток и 

работу сердца, тактильную чувствительность тела, повышающие 

силу и тонус мышц, подвижность суставов, связок и сухожилий, 

расслабляющие при гипертонусе мышц Игры и игровые 

упражнения с шариками из сухого бассейна для развития тонкой 

моторики рук 

В качестве кинезиотерапевтических процедур игры с сенсорными 

(набивными)  мячами 

Игровые ситуации, позволяющие детям выражать с помощью вер- 

бальных и невербальных средств радость от достижения своих целей, 

общаться со сверстниками, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой (психологическое здоровье). 

 

Чтение детям художественной литературы о здоровье и гигиени- 

ческих процедурах. Чтение детям потешек и стихотворений о 

гигиенических процедурах, режиме дня, об опасных для здоровья и 

жизни ситуациях  и правильном поведении в случае их 

возникновения. 

Совместные с детьми игры-импровизации, театрализованные игры 

по сюжетам литературных произведений, в ходе которых дети 

проигрывают ситуации умывания, чистки зубов, внешней 

опрятности. Воспитание эмоциональной отзывчивости у детей в 

процессе слушания и совместного проговаривания и проигрывания 

ситуаций по литературным произведениям. Воспитание у детей 

умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки о 

гигиенических процедурах, различных режимных моментах 

(«Вечерние сказки», 

«Аленушка» и др.) и т. п., 
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 Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5лет(ФАОП ДО: п.32.5.5) 

 

Тематический 

раздел 

Цели и задачи 

Физическая 

культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адап- 
тационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-дви- 

гательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесооб- 

разной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 
и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность вы- 
полнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук 
и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на нос- 
ках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, 

по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с пере- 
шагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по шну- 

ру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить соче- 

тать ходьбу с бегом. 
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на ко- 

лени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предмета- 

ми, «змейкой»; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 
подлезанию под веревку, дугу (h = 50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, 

не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, 
вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередо- 

вании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги 

вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через 
предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 

20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу 
и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за 

головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю пра- 

вой и левой рукой. 
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между пред- 

метами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной 
линиями и др. 
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 Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикаль- 

ную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 
развитию выразительности движений, умения передавать двигательный харак- 

тер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого по- 

яса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить 

руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 
вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для 

туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), 

для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 
выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, 

ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на ко- 
ленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по 

кругу. 
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, тор- 

можению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать са- 

мостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 
способности. 

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных фак- 

торов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным 
и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй полови- 
нах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чис- 
тить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правиль- 

ного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены 

для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влия- 
ние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, 

не нанося вреда природному окружению. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6лет 

(ФАОП ДО: п.32.5.6) 

Тематический 

раздел 

Цели и задачи 

Физическая 

культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

инавыков 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, пе- 
рекатом 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 де- 
тей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением пре- 

пятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках 
с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед со- 

бой 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, пере- 

ползанию 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 пред- 

меты с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 
4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком впра- 

во и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спры- 
гиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбе- 

га; 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 гим- 

настической 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 ши- 

рины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бро- 

сать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 
мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), пере- 

брасывать 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 
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 из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонталь- 

ную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музы- 
ку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с по- 

мощью 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 перестраи- 
ваться 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 по- 

рядку», «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 вытяну- 

тые 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 спосо- 

бами (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; под- 

нимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; подни- 
мать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 
пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить на- 

клоняться 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 упраж- 
нения как без предметов, так и с 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 разбе- 

га. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), бас- 

кетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафе- 

тах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосу- 

дистой 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, спор- 
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 тивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоя- 

нием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застеги- 

вать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его функцио- 

нировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разруша- 

ющих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7лет 

(ФАОП ДО: п.32.5.6) 

 

Тематический 

раздел 

Цели и задачи 

Физическая 

культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и мета- 

ние) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, ко- 

ординации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равно- 
весия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, само- 

стоятельность, 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 пре- 

дыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторо- 

нах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; пристав- 

ным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне 
по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом впе- 

ред и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптыва- 
ющим 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 под- 

лезанием, 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 хло- 

пок; 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 (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 
(d = 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 повы- 
шенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 
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 набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообраз- 
ных 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 от- 
талкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания 

в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнасти- 

ческую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестни- 
цам, 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, сфор- 

мированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на од- 
ной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через на- 

бивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 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 вида- 
ми 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 спосо- 

бов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать на- 
выки 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 об 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 направлени- 

ях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в верти- 
кальную, горизонтальную, движущуюся цели, 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 движе- 

нии. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-вто- 
рой», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в ше- 

ренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, на- 

лево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмич- 
ности 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, отстав- 
ляя 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 паль- 

цы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать уме- 

ние поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 



96  

 

 вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 

ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложить- 

ся, 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. 

Спортивные игры 

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

менты), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

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

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью. Что может быть 
полезно и что вредно для организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности орга- 
низма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 
среды. 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы получения образования ФОП ДО 

Вариативные 

очные формы 

получения 
образования 

Группы полного дня комбинированной направленности для 

обучающихся с ТНР п.23.1. 

Образовательные технологии ФОП ДО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального  

 сопровождения семей    

2 Технологии  индивидуального  сопровождения  детей  с  ОВЗ  в  условиях  

 вариативности моделей совместного образования  

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для 
формирования  единого  коммуникационного  пространства  для  детей  с 

п. 23.2 

 вербальной и невербальной речью  

4 Технологии развивающего обучения  

5 Игровые технологии  

6 Технологии исследовательской деятельности  

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии  

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 
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ВОСПИТАНИЕ (п.23.6) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1) 

1 методы организации опыта 

поведения и деятельности 

(приучение к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие 
ситуации, игровые методы) 

1 традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) 

2 методы, в основе которых положен характер 

познавательной деятельности детей 

2 методы осознания детьми опыта 

поведения и деятельности (рассказ 

на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример) 

3 информационно-рецептивный метод: действия 

ребенка с объектом изучения организуются по 

представляемой информации (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта 

поведения и деятельности 

(поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает создание 

условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую 

модель) 

5 метод проблемного изложения представляет 

собой постановку проблемы и раскрытие пути ее 

решения  в  процессе  организации  опытов, 
наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-поисковая) 

проблемная задача делится на части – проблемы, 

в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает составление 

и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие 
задания, опыты, экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 
обучения используется комплекс методов (п.23.6.2). 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью 
материальных и идеальных объектов 

ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные  

п.23.7 2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности 
детей 

п.23.8 

вид деятельности оборудование 

двигательная 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 
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игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно- 
исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

другое) экспериментирование 

чтение художественной 
литературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 
материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

п.23.9. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 
ожиданий, желаний детей. 

п.23.10 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги 

учитывают субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным 

видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

 

 

п.23.11 

 

2.1.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОП ДО п.24.1) 
(основные компоненты) 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 
деятельности 

 

осуществляемая в 

ходе режимных 

процессов 

 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОП ДО п.24.1) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 
(этапы формирования самостоятельности) 

совместная 

деятельность 
педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 
выполняет 

функции 

педагога: 

обучает ребенка 

чему-то новому 

 

совместная 

деятельность 
ребенка с 

педагогом, при 

которой ребенок 

и педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 
педагога, 

который на 

правах 
участника 

деятельности на 

всех этапах ее 
выполнения (от 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками без 

участия педагога, 
но по его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, но 
выступает в роли 

самостоятельная, 

спонтанно возникающая, 

совместная деятельность 

детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть 
самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 
театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная 
изобразительная 
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  планирования 

до завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

ее организатора, 

ставящего задачу 
группе детей, тем 

самым, 

актуализируя 
лидерские ресурсы 

самих детей 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 
познавательно- 

исследовательская 

деятельность (опыты, 
эксперименты и другое) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОП ДО п.24.10,п.24.16) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и 

игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые,   режиссерские,   дидактические, 
подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; 

стирка  кукольного  белья;  изготовление  игрушек- 
самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с детьми (в 
том числе в форме утреннего и вечернего 
круга), рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, 
игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 
и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно- 
гигиенических навыков и культуры здоровья, 
правил и норм поведения и другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 
другие) 

наблюдения за объектами и явлениями 
природы, трудом взрослых 

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

трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей, лучших образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная  работа с детьми в 

соответствии с  задачами  разных 
образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 
импровизации 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

организация выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр 

репродукций   картин   классиков   и   современных 
художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, 
двигательная деятельность (подвижные игры, 
гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и 
образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие 

(ФОП ДО п.24.11, п.24.12) 

культурные практики 

(ФОП ДО п.24.18-24.22) 

дело, занимательное и интересное детям, 
развивающее их 

организовывать культурные практики педагог может во 
вторую половину дня 

деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких 
образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием 

разнообразных  форм  и  методов  работы, 

выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно 

 

расширяют социальные и практические компоненты 
содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 
экскурсиями, дидактическими играми, 
играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 
творчества, активности и инициативности в разных видах 
деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих 

 

игровая практика 

ребенок проявляет себя как 

творческий субъект (творческая 

инициатива) 
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ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и 
исследовательских проектов и так далее 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и волевой 

субъект (инициатива целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, 
включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания 

познавательно- 

исследовательская 
практика 

 

ребёнок как субъект исследования 
(познавательная инициатива) 

 
коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по 

взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность 

перерывов,  суммарная  образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21 

 

 

чтение 

художественной 
литературы 

 

дополняет  развивающие 
возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог использует 
опыт, накопленный при проведении 

образовательной  деятельности  в  рамках 
сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной 
деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности  или  предметам,  значимые  события, 
неожиданные явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ 

объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре 

(ФОП ДО п.24.5.-24.8) 

на прогулке 

(ФОП ДО п.24.15). 

занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности 

 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 
основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, 
первоначальные навыки кооперации 

 

экспериментирование с объектами неживой природы 

 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность, инициативу и другое 

выполняет различные функции: 

 обучающую; 

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную; 

 социокультурную; 

 коммуникативную; 

 

 

 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 
снегом, с природным материалом) 
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 эмоциогенную; 

 развлекательную; 

 диагностическую; 

 психотерапевтическую; 

 другие 

 

элементарная трудовая деятельность детей на участке 

ДОУ 

выступает как: 

 форма организации жизни и 
деятельности детей; 

 средство разностороннего развития 

личности ребенка; 

 метод или прием обучения; 

 средство саморазвития; 

 самовоспитания; 

 самообучения; 

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная 
работа 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

 

проводится в отведённое время, предусмотренное в 

режиме дня, в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 к её организации максимально используются все варианты её 
применения в дошкольном образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(ФОП ДО п.25) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 
движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка 
получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 
интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 
побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, 

которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов  

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя 
приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать 
трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 
важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 
проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 
оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае 

8.  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных  действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
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творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

1.  Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 
побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2.   У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При 
этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 

поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 
достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий. 

3.  Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: 
характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

4.  Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации 

своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от 
педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 
увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, 
активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6.  Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности 
ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной 
деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУи вторая половина дня. 

 

 

 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности 

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

4-5 лет 5-7 лет 

У ребёнка наблюдается высокая активность. 

Данная потребность ребенка является 

ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потребность в 

самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. 

Педагог обращает особое внимание на 

освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Педагог обращает внимание на 

педагогические условия, которые развивают 

детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Педагог насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными 

Педагог создает ситуации, активизирующие 
желание детей применять свои знания  и 
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ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы. 

умения, имеющийся опыт для 
самостоятельного решения задач. 

Педагог доброжелательно и заинтересованно 

относится к детским вопросам и проблемам, 

готов стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с 

ребенком. 

Педагог регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и 

волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребенка 

за стремление к таким действиям, нацеливает 

на  поиск  новых,  творческих  решений 
возникших затруднений. 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, 

что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями (ФАОП ДО 

п38): 
 

Психолого-педагогические 

условия 

Реализация 

Личностно-порождающее 

взаимодействие 

педагогических работников с 

детьми 

Каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

Учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

Ориентированность 

педагогической оценки на 

относительные показатели 

детской успешности 

Сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР; 

Стимулирование самооценки; 

Формирование игры Развитие вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры, как основного вида детской 

деятельности; 

Создание развивающей 

образовательной среды 

Способствует физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность 

репродуктивной 

(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной 

(производящей субъективно 

новый продукт) 

Деятельность 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. 
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деятельности  

Участие семьи Способствует полноценному развитию ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 
 

 

Цель Ссылка на 

ФАОП 

ДО 

п.39.3 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Задачи п.39.3 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 
образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 

Принципы взаимодействия ФОП ДО 
п.26.4. 

приоритет семьи в 

воспитании, обучении и 

развитии ребенка 

в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка 

 

открытость для родителей 

(законных представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОУ; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребенка в ДОУ и семье 

взаимное доверие, 

уважение и 

доброжелательность во 

взаимоотношениях 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

при взаимодействии педагог придерживается этики и культурных 

правил общения, проявляет позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями). 

Важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей 

 

индивидуально- 

дифференцированный 

подход к каждой семье 

при взаимодействии учитываются особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОУ, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных 

задач 

возрастосообразность при планировании и осуществлении взаимодействия учитываются 
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 особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей 

Направления работы  

п.39.3 

аналитическое коммуникативно- 

деятельностное 

информационное 

изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных 

представителей)  для 

согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

направлено на повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей); вовлечение 

родителей (законных 

представителей) в 

воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

пропаганда и популяризация 

опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого 

информационного 

пространства (сайт ДОУ, 

группы в социальных сетях). 

Формы реализации направлений деятельности ФОП ДО п.26.7, п.26.8-26.11 

1. опросы, 
2. педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); 

3. дни (недели) открытых дверей, 

4. открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и так 

далее; 

1. групповые родительские собрания, 
2. семинары-практикумы, 

3. тренинги 

4. консультации, 

5. информационные стенды, папки-передвижки для 

родителей (законных представителей); 

6. сайт ДОУ и социальные группы в сети Интернет; 

7. фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. 

8. досуговые формы - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

Направления деятельности  педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество: 

 в реализации некоторых образовательных задач; 

 в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

 в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) 

обучающихся с ТНР; 
в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения совместно с 

семьей. 
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2.1.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

(ФАОП ДО п.43) 

 

       Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками 

в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего возможность 
использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей 

и воспитательных мероприятий; 

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

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает: 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

социальной адаптации ребенка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

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

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой 

системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико- 
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фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, 

ринолалия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных 

языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально- 

коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, реализуемой в группах 

комбинированной  направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

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

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения 

(в том числе инновационных и информационных); 

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов ДОУ при реализации Программы; 

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

х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях 

раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, 
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отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

 

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

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить 

физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 ДОУ с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии 

у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

 

Направления логопедического обследования: 

 Обследование словарного запаса 

 Обследование грамматического строя языка 

 Обследование связной речи 

 Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Обследование состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков 



10
9 

 

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

несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

 

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

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; 

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

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

Уровень речевого 
развития 

Содержание коррекционной работы Планируемые результаты коррекционной работы 

Первый уровень 

речевого развития 

(обучающиеся с ТНР, не 

владеющие фразовой 

речью) 

1. развитие понимания речи: 

 учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки 

 понимать обобщающее значение слова 

 дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", 

"куда?", "откуда?" 

 понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию 

 определять элементарные причинно-следственные 

связи 

 

2. развитие активной подражательной речевой деятельности: 

 развивать активную подражательную речевую 

деятельность (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных 

и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; 

 учить отдавать приказы - на, иди. 

 Учить составлять первые предложения из аморфных 

слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 

предметов, угадывание убранного или добавленного 

Возможные результаты: 
обучающиеся соотносят предмет и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух - трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. 
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 предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно- 

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико- 

пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 

Второй уровень 

речевого развития 

(обучающиеся с 

начатками фразовой 

речи) 

1. развитие понимания речи, включающее формирование 

умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия 

предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

2. активизация речевой деятельности и развитие лексико- 

грамматических средств языка. Обучение называнию 1 - 3- 

сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3. развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение 

моделей простых предложений: существительное плюс 

согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых 

предлогов - на, под, в, из. Объединение простых 

Возможные результаты: 
ребенок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 

основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
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 предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4. развитие произносительной стороны речи - учить 

различать речевые и неречевые звуки, определять источник, 

силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией 

личности ребенка с ТНР, формированием морально- 

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических 

качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико- 

пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 
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Третий уровень 

речевого развития 

(обучающиеся с 

развернутой фразовой 

речью с элементами 

лексико- 

грамматического 

недоразвития) 

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 

Возможные результаты: 
правильно артикулирует все поставленные звуки речи в 

различных фонетических позициях и формах речи; 

дифференцирует все изученные звуки; 

свободно пользуется речью для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; использует разнообразную лексику в точном 

соответствии со смыслом; использует сложные предложения 

разных видов, разнообразные способы словообразования; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; из личного опыта, последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. способен проводит звуковой 

анализ слов различной звуковой структуры; способен 

качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук); 
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 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. 

 

Четвертый уровень 

речевого развития 

(обучающиеся с нерезко 

выраженными 

остаточными 

проявлениями лексико- 

грамматического и 

фонетико- 

фонематического 

недоразвития речи) 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств 

языка: расширение лексического запаса в процессе изучения 

новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории 

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закрепление навыка составления предложений по опорным 

словам, расширение объема предложений путем введения 

Возможные результаты: 

правильно артикулирует все звуки русского языка в 

различных фонетических позициях и формах речи; 

дифференцирует все звуки; способен участвовать в 

коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора. 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, разные языковые средства для 

соединения частей предложения; самостоятельно 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение». воспринимает слово 

и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; способен делить 
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 однородных членов предложений. 

 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка 

рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих 

сюжетов. 

 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: 

закрепление навыка четкого произношения и различения 

поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 

"предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно- 

развивающая работа предусматривает целенаправленную и 

системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально- 

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно- 

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

предложения на слова и составлять из слов (2-4);  способен 

членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

способен проводить звуковой анализ слов; понимает 

смыслоразличительную роль фонемы. 
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2.1.4. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является компонентов содержательного 

раздела Образовательной программы. 

 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральной рабочей программой воспитания (п.49 

ФАОП ДО) 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» (ст.2 Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

2.1.4.1 Целевой раздел рабочей программы воспитания 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ссылка ФАОП ДО 

№ п.п. 

Общая цель воспитания 49.1.1 

личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе 
базовых ценностей российского общества 

Задачи воспитания: 

1 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 
нормах и правилах поведения; 

3 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Направление воспитания: 

Патриотическое формирование у ребенка личностной позиции наследника 

традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны 

п. 49.2.2 

Социальное формирование ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

п. 49.2.3 

Познавательное формирование ценности познания п. 49.2.4 

Физическое и 
оздоровительное 

Формирование навыков здорового образа жизни, где 
безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего 

п. 49.2.5 

Трудовое формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 
трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду 

п. 49.2.6 
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Этико- 

эстетическое 

Формирование ценностного отношения к красоте. 

Формирование конкретных представления о культуре 
поведения 

п. 49.2.7 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка 
на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательных отношений, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

49.1.2 

Уклад ДОУ 49.1.3. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, а также условия, 

существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы и потребности 

воспитанников и их родителей. 

Уклад ДОУ направлен на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов и 

складывается из традиций ДОУ. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности к сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события заполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 
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Важными традициями ДОУ являются: 

 Знакомство с народными играми; 

 Приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

 Приобщение к истокам русской народной культуры; 

 Знакомство с историей, традициями и достопримечательностями Санкт- 

Петербурга; 

 

Традиции групп 
Традиции Цель Содержание традиции 

Традиция «Утро радостных 

встреч» 

Создать эмоционально 

комфортную среду для 

пребывания детей в детском саду 

Это традиция встречи в 

понедельник после выходных дней, 

проведенных дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как 

они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и 
впечатлениями 

Ежедневное чтение 

произведений и 

рассматривание иллюстраций 

Знакомить детей с книжной 

культурой, детской литературой, 

вводить их в мир художественного 

слова 

Воспитатели ежедневно читают 

художественные произведения, 

такие как: народные и авторские 

сказки, потешки, песенки, 

небольшие авторские стихи; 

организовывают театрализацию 

хорошо известных детям 

произведений. 

Эта традиция вызает у детей 

интерес к книгам, их 

рассматриванию вместе со 

взрослыми и самостоятельно. 

«Исправляем — помогаем» Закладывать основы заботливого 

отношения к окружающим 

Взрослые побуждают детей к 

выполнению общественно 

значимых заданий, к добрым делам 

для семьи, родного дома, детского 

сада. Эта традиция формирует у 

детей умение общаться со 

взрослыми, друг с другом, уважать 

и не обижать других, проявлять 

сочувствие, терпимость, желание 

помогать окружающим 

«Наши гости» Создать приятные условия, 

способствующие налаживанию 

контактов со взрослыми и детьми 

Содержание этих встреч может 

быть различным: веселье и 

развлечение, возможно введение 

познавательных элементов, если 

это уместно. На эти встречи могут 

быть приглашены взрослые и 

старшие дети (два–три человека). 

«Гостиная» Сформировать заботливое 

отношение к более младшим 

детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им, 

защищать их 

Эта традиция предполагает: 

 

 всей группой, подгруппами 

или индивидуально делать 

для малышей игрушки, 

пособия и т. п.; 



11
9 

 

 

   мотивировать помощью 

малышам работу на других 

занятиях 

«День рождения» Развивать способность к 

сопереживанию радостных 
событий 

Чествование каждого ребенка- 

именинника. 

Групповые мини-праздники Содействовать своевременному и 

полноценному психическому 
развитию каждого ребенка. 

Мини-праздники, развлечения, 

досуги в соответствии с темой 
недели. 

Встреча с интересными 

людьми 

Воспитание у дошкольников 

уважения к взрослым; 

формирование у детей умения 

общаться с людьми, вступать с 

ними в контакт, поддерживать 

беседу. 

Встречи с родителями, людьми 

разных профессий. Тематика – 

профессиональная деятельность. 

Данная форма работы способствует 

активизации участия родителей в 

жизни группы. Дети не только 

узнают что-то новое, но и учатся с 

уважением , любовью и 

благодарностью относиться к 

своим родителям, бабушкам и 

дедушкам. 

Ежегодные традиции 

Праздники и события – одна из традиций в детско-взрослом сообществе и часть воспитательной работы 

педагогов. Педагоги планируют для детей сезонные, общегражданские, профессиональные или 

международные праздники. 

Количество праздников и событий самостоятельно определяется педагогами в зависимости от возрастных 

и индивидуальных особенностей и интересов детей 

Направление традиции Праздники и события 

Традиционные для государства, 

общества и семьи праздничные события 

Новый год, День Победы в Сталинградской битвы, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая, День города, День защиты детей, 

День России, День семьи, День Российского флага, 

День дошкольного работника, День народного единства, 
День отца, День матери 

Спорт и здоровье Зимние забавы, спортивные праздники, посвященные Дню 
защитника Отечества, спортивные досуги разной тематики 

Мир искусства и литературы Неделя книги 

Природа Квесты экологической направленности, Всероссийский 
экологический урок, акции «Покормите птиц», «Кормушка» 

Безопасность Досуги по ПДД, встречи с сотрудниками ГИБДД 

Семейное творчество: выставки, 
фестивали 

Фестиваль талантов, выставки к праздничным датам и 
событиям 

Воспитывающая среда ДОУ 49.1.3.1. 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Такая среда определяет предметно-пространственное, поведенческое, событийное, 

информационное и культурное окружение ребенка в детском саду. 

Воспитывающая среда включает следующие компоненты: 

 предметно-пространственная среда; 

 социально-коммуникативная среда; 

 информационная среда. 

 



12
0 

 

 

Предметно-пространственная среда 

Среда ДОУ отражает региональные особенности, погружает в культуру России, способствует 

общению, игре, познанию нового и приобщению к здоровому образу жизни. 

С учетом видов деятельности среда групп включает пять функциональных пространств: 

-познавательно-исследовательской деятельности; 

-интеллектуальной и учебной деятельности; 

-творческой продуктивной деятельности; 

-конструирования; 

-игровой деятельности 

В традиции воспитания детей также входят культурные практики. Для их реализации 

созданы условия, оборудовано пространство: 

 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация. 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в ДОУ. озеленение территории, разбивка клумб, 

оборудование спортивных и игровых площадок, 

 благоустройство групповых помещений, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.); 

 акцентирование внимания обучающихся и родителей (законных представителей) 

посредством элементов воспитывающей среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях ДОУ, её традициях. 

 

Социально-коммуникативная среда 

Культура поведения взрослых в детском саду – одна из составляющих воспитывающей 

среды. От того, как педагоги взаимодействуют с детьми, родителями, коллегами, во многом 

зависит эффективность воспитательной работы. Социально-коммуникативную среду как 

компонент воспитывающей среды составляют детско-взрослое, детское, профессионально- 

родительское сообщества и особенности взаимодействия участников этих сообществ. 

Воспитательная среда формируется различными средствами. Она включает все то, что 

оказывает влияние на развитие человека - это, прежде всего, гуманные традиционные 

взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, 

великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, деликатность по отношению к 

девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, бережное отношение к вещам, к обстановке и 

т.п. 

Взрослые и дети должны соблюдать правила поведения группы. Они должны быть в каждом 

из сообществ. В детском и детско-взрослом сообществах это нормы и правила жизни группы. 

В профессионально-родительском и детско-взрослом сообществе – этический кодекс 

педагогов, нормы профессионального поведения. 

Культура поведения взрослых в ДОУ 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 

обучающихся. 

 Педагоги ДОУ соблюдают нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог выходит навстречу родителям (законным представителям) и приветствует 

родителей (законных представителей) и детей первым. Улыбка – всегда обязательная 

часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, которые произошли с ребенком в группе, но 

не дает им оценки, выбирает нейтральные слова и формулировки, которые корректно 

отразят реальность; 
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 педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в ДОУ; 

 педагог общается со всеми ровным и дружелюбным тоном, не повышает голос, не 

использует сленг, ненормативную лексику, слушает собеседника с интересом, 

сопереживает; 

 педагог уравновешен, проявляет самообладание и выдержку в отношениях с детьми, 

родителями, коллегами; 

 педагог быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 педагог уважает личность каждого воспитанника, умеет видеть и слышать его, 

сопереживать, знает возрастные и индивидуальные особенности дошкольников; 

 педагог сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми, 

требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 внешний вид педагога должен соответствовать статусу педагога ДОУ. 

Социально-коммуникативная среда также включает традиции и ритуалы группы и ДОУ в 

целом. Они помогают сплотить детей в группе. 

Задача педагогов – создавать в группе условия, в которых дошкольники смогут реализовать 

свои планы, замыслы и стремления. Решить эту задачу педагогам помогает индивидуальный 

подход к детям, когда они предоставляют свободу выбора каждому воспитаннику. 

Педагог определяет общую атмосферу, настрой группы. Спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжение от 

того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

 

Информационная среда 

Информационная среда ДОУ включает не только бумажный формат обучающего материала, 

но и электронный. Педагоги могут использовать в работе электронные средства 

обучения. Чтобы использовать их в образовательном процессе безопасно для здоровья детей, 

педагоги должен учитывают нормативы, которые есть в санитарных правилах. 

Печатная и аудиовизуальная продукция – основные компоненты информационной среды 

детского сада. Они обогащают среду, помогают педагогам реализовывать принцип 

наглядности: развивать у детей наблюдательность, мышление, воображение, память, 

стимулировать их познавательную и творческую активность. 

 

Общности ДОУ 

Общности – система связей и отношений между людьми на основе ценностных оснований, 

которые разделяют все участники общности и которые определяют цели их совместной 

деятельности. 

49.1.3.2. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

В ДОУ организована работа следующих профессиональных общностей: 

 педагогический совет; 

 творческие группы; 

 психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги, состоящие в сообществе, придерживаются следующих принципов: 

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

- мотивировать 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 непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
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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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, 

но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К  профессионально-родительским  общностям в ДОУ относятся: 

 родительское собрание; 

 совет родителей; 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 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. 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 

педагога 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. 

Педагог воспитывает у обучающихся навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

обучающихся стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной основе 

Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

ДОУ. 

49.1.3.3. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 49.1.3.4 

Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых 

дней жизни уникального индивидуального жизненного опыта. 

Эти  виды  деятельности  и  поведения  ребенок  начинает  практиковать  как  интересные  ему  и 
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обеспечивающие самореализацию. Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное 

освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и другими 

детьми. До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а 

также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения- 

изучения-исследования). 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл 

и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей). 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогов 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу дошкольного возраста. 

49.1.4. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста 

(к 7-8 годам) 

 
49.1.6. 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

2.1.4.2 Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания (ФАОП ДО п. 49.2.1) 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Соотношение образовательных областей и содержания программы воспитания 

 

Образовательные 

области 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности Содержание работы Ссылка на 

ФАОП ДО 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Познавательное 

развитие» 

Патриотическое Родина, природа 1 формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 

2 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3 воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

 

4 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

Реализация: 

 ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение обучающихся с ТНР к 
российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

п.49.2.2. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Социальное Семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся в 

п.49.2.3. 
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Образовательные 

области 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности Содержание работы Ссылка на 

ФАОП ДО 

«Речевое развитие»   группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Реализация: 

 организация сюжетно-ролевые игр (в семью, в команду), 

игрс правилами, традиционных народных игр; 

 воспитание навыков поведения в обществе; 

 обучение обучающихся с ТНР сотрудничеству, организуя 

групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 обучение умению анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в 

группе. 

 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательное Знания 1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 

2. формирование ценностного отношения к педагогическому 

работнику как источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Реализация: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на 

основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

п.49.2.4. 
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Образовательные 

области 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности Содержание работы Ссылка на 

ФАОП ДО 

   обучающихся с ТНР совместно с педагогическим 

работником; 

 организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

«Физическое развитие» Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье 1. обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 

2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

 

3. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

 

4. формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 

5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 

6. воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Реализаци: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

п.49.2.5. 

 

п.49.2.5.2. 
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Образовательные 

области 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности Содержание работы Ссылка на 

ФАОП ДО 

    создание проектов по здоровому образу жизни; 

7.Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков: 

 формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время 
приема пищи; 

 формировать представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка с ТНР, в игру. 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Трудовое направление Труд 1 Ознакомление обучающихся с ТНР с видами труда 

педагогических работников и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и 

труда самих обучающихся. 

 

2 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3 Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

 

Реализация: 

 показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных 

представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

п.49.2.6. 
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Образовательные 

области 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности Содержание работы Ссылка на 

ФАОП ДО 

    предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 
обучающихся с ТНР соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Этико-эстетическое 

направление 

Культура и красота 1 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 

2 воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

Реализация: 

 учить уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 
сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических 

работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

п.49.2.7. 

 

п.49.2.7.1 

 

п.49.2.7.2 
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Образовательные 

области 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности Содержание работы Ссылка на 

ФАОП ДО 

   3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

 

4 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

5 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ТНР действительности; 

6 формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Реализация: 

 развитие художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества 
обучающихся с ТНР, включение их произведений в жизнь 

ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 
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Особенности реализации воспитательного процесса 

(ФАОП ДО п.49.2.7.3) 

В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 

связи с этим 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. 

Основной целью педагогической работы МОУ Детский сад №95 является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра – 

одна из видов детской деятельности, с её помощью ребёнок познает окружающий мир, правила 

поведения и взаимодействия с другими людьми, а также коммуникативную функцию – вступает в 

общение с другими детьми, учится выражать свои мысли и понимать собеседника. Во время игры 

дошкольник развивается как личность. Игра широко используется в как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. 

Большое значение в формировании социокультурных норм имеет также и коммуникативная 

деятельность. Это беседы, рассказы, чтение художественной литературы, словесные игры, 

загадки, пословицы и т.п., которые способствуют усвоению дошкольниками нравственных 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. Это дает возможность 

детям самостоятельно выявить социокультурные ориентиры, которыми в дальнейшей жизни они 

смогут пользоваться. В процессе получения дошкольного образования дошкольники соизмеряют, 

сравнивают свои поступки, действия, с действиями и поступками других детей, воспитателей, 

родителей, окружающих людей, тем самым осваивая социокультурные нормы. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности. Изобразительная деятельность, 

способствует закреплению знаний и представлений о родном городе, творческому развитию 

дошкольников. Общение с взрослым является этапом познания социального мира. Ребенок 

энергично взаимодействует с внешним миром, передавая его характерные отличительные черты в 

художественном виде. Кроме того, у ребенка формируется отношение к себе, как к активному 

участнику данного процесса. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на прогулке. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при групповой работе и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в образовательной среде группы, ДОУ. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
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В ходе реализации Программы воспитания в ДОУ учитывается множество факторов, признаков и 

характеристик, определяющих содержание воспитательного процесса: 

□ особенности социокультурного окружения ДОУ; 

□ воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

□ воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять участие; 
□ ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 
значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, его уклада 
жизни; 
□ наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 
деятельности, потенциальных «точек роста»; 
□ существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 
□ общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 
работы в ДОУ; 

□ особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

□ наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 
□ степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 
результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 
□ особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей с инвалидностью. 

 

Ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОУ. Традиционные мероприятия, 

проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. 

 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
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Проекты Использование технологии проектирования как одной из форм 

образовательной деятельности позволяет эффективно решать 

важные задачи развития творческих способностей дошкольника. 

Такого рода деятельность стимулирует внутреннее развитие и в 

определенной степени влияет на личность в целом. 

В настоящее время проектная деятельность органически входит в 

новые стандарты дошкольного образования. Проекты в детском 

саду могут быть творческие, информационные, коммуникативные, 

исследовательские. Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие 

Совместные игры Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются 

различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

Творческие 

мастерские 

В мастерских ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для 

выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

Выставки По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 

искусства, экологические. Традиционными в детском саду стали 

выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники 

Отечества», «День Победы», «Любимой маме», «Осенние 

мотивы», «Мой любимый Волгоград»; 
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Социальные 

экологические 

акции 

и В акциях принимают участие работники, родители и воспитанники 

ДОУ. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию: «Покормите птиц зимой», «Бумажный бум», 

«Вторая жизнь старым вещам», «Чистое утро» 

Музыкально- 

театрализованные 

представления 

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных 

постановок, развлечений. 

Праздники Цель детского праздника — это доставить ребенку как можно 

больше радости, сформировать у него своеобразную праздничную 

культуру и одновременно обогатить его новыми, яркими 

впечатлениями. Праздники благотворно влияют на развитие 

психических процессов детей: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков. В процессе подготовки к праздникам 

дети учатся самостоятельности и организованности, умению 

согласовывать свои действиями с действиями других детей. 

Праздник особо важен детям тем, что происходит совместная 

деятельность, свободное общение. Праздники рождают чувство 

общности. Праздники – сфера разностороннего творческого 

сотрудничества детей между собой, детей и взрослых в процессе 

подготовки и проведения праздника. 

В ДОУ отмечаются как праздники общегосударственного значения 

(Новый Год, Женский день,), так и тематические праздники, 

которые в яркой и веселой форме помогают познакомить детей с 

временами года, различными природными явлениями, русским 

народным творчеством, событиями в жизни детей (Масленица, 

Праздник осени, «До свидания, детский сад»). 

Спортивные и 

оздоровительные 

мероприятия 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются 

различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту 

 

В ДОУ усилена воспитательная составляющая занятий, где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание занятий включается материал, который отражает духовно- нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках 

всех образовательных областей: 
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В процессе занятий применяются такие методы работы, которые дают возможность 

воспитанникам с ТНР выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками 

и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

 

Основные формы и содержание совместной деятельности: 

 

Образовательные 

ситуации 

В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории 

и культуре своего народа, своей Родины и другие социально- 

ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности. 

Обсуждение: 

- ситуативная беседа, 

рассказ, советы, вопросы; 

Детям демонстрируются примеры нравственного поведения 

правил. проявления человеколюбия и добросердечности 

посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров 

из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных 

норм и правил. 

Игра:  

Коммуникативные игры Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости 

каждого ребенка. 

Дидактические игры Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются 

конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

Продуктивная 

деятельность 

Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят 

результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. 

Применение ИКТ На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура 

родного края, здоровый образ жизни. 

 

При организации воспитательного процесса в ДОУ используются различные методы 

воспитания. Это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 
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направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. 

 

Метод приучения ребенка к 

положительным формам 

общественного поведения, 

воспитания нравственных 

привычек 

Детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 

вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение Включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми 

в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам. 

Пример взрослого или других 

детей 

Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть 

похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется 

через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о 

его активном влиянии на личность. 

Целенаправленное наблюдение Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и 

положительно влияет на поведение детей. 

Показ действия С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в 

ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 
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Совместный, коллективный труд 

детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее 

организацию в целом, а также подбор и расстановку 

участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим 

обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать 

и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность  к  взаимопомощи,  взаимовыручке, 

 трудолюбие. 

Труд и игра Игра – действенный метод воспитания в сфере 

личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее 

свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и 

правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: 

один — это отношения сверстников по игре, или так 

называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом. Педагогически ценный 

сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно- политические явления, благотворно 

влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне 

игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо 

развивать содержательные игры и активизировать 

общую работу по воспитанию у детей нравственных 

чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, 

что при сговоре детей по поводу игры и в процессе 

самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением. 

Беседы воспитателя на 

этические темы 

Такие методы используются главным образом для 

формирования у детей правильных оценок поведения и 
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Чтение художественной 

литературы и рассказывание 

отношений и превращения моральных представлений в 

мотивы поведения. Этому содействует сочетание 

занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых 

понятий о моральных качествах (например, 

правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать 

игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой 

практический опыт, углубить знания и моральные 

чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только 

знакомить детей с моральными качествами и 

Рассматривание и обсуждение 

картин, иллюстраций, 

видеофильмов 

вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых 

изображены различные ситуации, 

настольные игры и 

т. п. 

 отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то 

событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были 

сами. 

Метод убеждения Его используют через доброе, умное слово воспитателя, 

и с помощью художественных произведений, и через 

умело организованную деятельность. 

Метод положительного 

примера 

Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной 

жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 
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Методы поощрения Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное 

воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а 

иногда и особого одобрения с привлечением внимания 

группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для 

близких ему людей. Степень поощрения, его частота 

должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, 

похвалы, целесообразно обсудить во время общей 

беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 

подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных 

усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка. 

 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 
 

Нравственно воспитание, развитие общения 

Совместная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- Рассказ и показ Самостоятельные игры 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

подвижные игры, 

народные игры, 

естественно возникающих 

ситуаций. 

литературных 

произведений, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 
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Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно-  Рассказ и показ  Сюжетно-ролевые, 

ролевые, подвижные,  воспитателя, беседы,  подвижные и 

народные 

совместные с  поручения, использование игры, 

инсценировки, 

воспитателем игры,  естественно возникающих рассматривание 

игры-драматизации,  ситуаций.  иллюстраций, 

игровые задания, игры    фотографий, 

рисование, 

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

   лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- Рассказ и показ Самостоятельные 

игры 
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ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно- 

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка, 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

В структуре занятия, занятия 

по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада. 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. Беседа. Развивающие Дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Развивающие 

игры. Игры- 

экспериментиров 

ания. Игры с 

природным 

материалом. 

Беседа. игры. Игровые задания. 

Экспериментирование. 
Дидактические игры. 

Проектная деятельность. Развивающие игры. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. Игры - 

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Театрализованные игры.  
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Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения(в т. ч. фольклорные). 

Видео просмотры 

Организация тематических 

выставок. 

Создание музейных 

уголков. Календарь 

природы. 

 Наблюдение в 

уголке природы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Работа с 

календарем 

природы. 

Формирование основ безопасности 

Занятия 

игровые упражнения 

индивидуальная работа 

игры-забавы 

игры-драматизации 

досуги 

театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения(презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры - 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 



143  

Региональные особенности социокультурного окружения 

В МОУ Детский сад № 95 региональный компонент осуществляется через использование в 

образовательной деятельности с детьми программы «Воспитание маленького Волжанина»: 

Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3-7 лет» И.К.Бурмистрова, Н.А. 

Васильева, Е.С.Евдокимова 

Содержание образовательного процесса строится на взаимодействии всех участников: 

педагоги, дети, родители в трѐх направлениях: 

• Природа родного края - Нижнего Поволжья 

• История и культура родного края – Нижнего Поволжья 

• Искусство родного края - Нижнего Поволжья 

Выбранные авторским коллективом три образовательных направления: эколого- 

краеведческое, культурно-историческое и художественно-эстетическое акцентируют внимание 

педагогов и родителей на природном и культурном наследии края, который важно познавать 

взрослым и устремлять к его познанию детей 
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образовательные области содержание 

социально- 

коммуникативное развитие 
Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Нижнего  Поволжья,    стремление  сохранять 
национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Волгограда и Волгоградской 

области, формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой Нижнего Поволжья 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Нижнего Поволжья. Формировать 

практические  умения  по  приобщению  детей  старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно- 

прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 
Нижнего Поволжья 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они 

живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их 

функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность 

отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в 

сочинении историй. Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения 

к нему жителей. 

Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, 

поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и 

пр.). Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают об 

основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их 

победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, 

игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

расшифровывание знаков и символов, заложенных 

в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—

8 лет. 
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Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

которые позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, 

пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование 

военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети 

старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. Активная позиция 

старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку 

предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и 

иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей 

может состоять в следующем: 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких тем 

проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), 
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«Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о победах), «О чем 
рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и 

других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать 

о природе того места, где построен город. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем 

разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни 

горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям 

сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. Использовать плоскостное моделирование 

архитектурных сооружений (например, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». Вовлекать 

детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать 

задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. Включать детей в игры-

экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде (создание венков, исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию 

значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной 

деятельности. Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях и пр.). 

Итоги освоения содержания программы. Достижения ребенка. 

- У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

- Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе. 

- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

- Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

- Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей: 
- Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине 

- Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

- Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 
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Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

егодостопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг,гимн). 
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру,воспитывать бережное отношение к родному городу. 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить память, о чем - либо. В городе есть памятники — они 

напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и происходят 

сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают автомобили, делают 

трубы, изготавливают шины, проводят выставки иконцерты). В городе трудятся родители. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут свою малую 

родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной 

жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений. Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 

прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте 

города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить). Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. Создавать условия для участия детей в играх- экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. 

Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, 

изображений ветвей деревьев. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 
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содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях 

загадок, изобразительной деятельности. Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию 

мини-музеев, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках),содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях и др.). 

Итоги освоения содержания программы: Достижения ребенка 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но 

и на центральных улицах родного города. 

- Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 
- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории,необычным памятникам, зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

- Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

- Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 
- Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. 

- Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Программное обеспечение региональной программы «Воспитание маленького 

волжанина»: 

1. Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по воспитанию 

детей от 3 до 7 лет / под ред. Евдокимовой Е.С.; 

2. История Волгоградской земли от древнейших времен до современности. Учебное 

пособие. – Скрипкин А.С., Луночкин А.В., Курилла И.И.; 

3. Экскурсии в родную природу. – Брылев В.А., Клюшникова Н.М., Селезнева А.В., 

Трофимова И.С.; 

4. Символы Волгоградской области. Учебное пособие. – Воротилова С.В. и др. 
5. Животные и растения Волго-Донского края. Краеведческая тетрадь. – Филонская С.Г., 

Черезова Л.Б.; 

6. Семейный календарь. Книга для семьи с ребенком. - Евдокимова Е.С.; 

7. Азбука юного волгоградца, или Путешествие по родному краю. Пашкович И.А.; 
8. Рисуем всей семьей. Альбомы для рисования для родителей и детей. – Петрусенко Л.А, 

Прохоренко А.В., Рухлин А.В. 

Сотрудничество с социальными партнерами в рамках реализации программы воспитания 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий, 

занятий в рамках дополнительного образования; проведение на базе организаций- 

партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 
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• реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Волгоградская 

государственна 

я академия 

последипломно 
го образования 

Курсы повышения квалификации По плану ДОУ, 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

ГБОУ СПО 

(Волгоградский 

педагогический 

колледж) 

ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные занятия, 

круглые столы, конференции, семинары, 

проведение консультаций, уроки 
мастерства, обмен опытом 

По плану 

Волгоградского 

педагогичес- 

кого колледжа 

МОУ СШ №84 

г. Волгограда 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации 
для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ 

и школы 

   

М
ед

и
ц

и
 

н
а
 

Детская 

поликлиника 

№15 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 
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  профилактики (консультирование)  

Ф
и

зк
у
л

ь
 

т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Аренда помещений для проведения 

спортивных занятий 

По плану комитета 
К

у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская 

музыкальная 

школа  №8 

Посещение концертов 

учеников музыкальной школы 

По плану 

музыкальной школы 

Детская 
областная 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 
библиотеки для родителей и детей 

По плану 

Б
ез

о
 

п
а
сн

 

о
ст

ь
 ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ы
е 

о
р

га
н

и
за

 

ц
и

и
 

ПМПК Своевременное выявление детей с 
особенностями в физическом и(или) 

психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении. 

В течение года 

Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью. 

ДОУ осуществляет воспитательно-образовательную работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью на основании заключения ГПМПК. 

Взаимодействие осуществляют воспитатели групп в тесном сотрудничестве с родителями 

(законными представителями). Воспитанники с ТНР вовлекаются во все мероприятия, 

проводимые в ДОУ, но при этом учитываются их физиологические особенности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной ситуации развития 

ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОУ. 

 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОУ. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Педагоги применяют средства 

наглядной пропаганды (информационные стенды, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), публикуют информацию в группе ДОУ, групповых чатах и на сайте ДОУ, 

привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, мастер- 

классов. 
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Основные формы и содержание деятельности ДОУ по взаимодействию с родителями 
 

Анкетирование Данная форма используется с целью выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Консультации Самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. 

Мастер-классы Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические 

умения по различным вопросам воспитания детей. 

Праздники, фестивали, 

конкурсы, соревнования. 

Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, 

которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Таким образом, ребенок, получая первичную социализацию в семье, приобретает в дошкольном 

учреждении опыт общения со сверстниками, сотрудничества с другими детьми и взрослыми, 

самостоятельной деятельности. Воспитание в семье и работа педагогов в ДОУ дополняют друг 

друга, в результате чего ребенок получает гармоничное развитие. 

 

 

2.1.4.3 Организационный раздел рабочей программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

(п. 49.3.1 ФАОП ДО) 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 
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2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 

Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 "от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

 "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События ДОУ. 

(п. 49.3.2. ФАОП ДО) 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

 создание творческих детско-педагогических работников проектов 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогическому 

работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды (п. 49.3.3. ФАОП ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает федеральную и 
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региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

 игрушки. 

РППС ДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, города.. 

Среда отражает региональные, этнографические, и другие особенности социокультурных условий, 

в которых находится ДОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты представителей профессий). Результаты труда 

ребенка отражаются и сохраняются в среде группы. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ должна быть гармонична и 

эстетически привлекательна. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации группы, возможностей ДОУ. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

(п. 49.3.4. ФАОП ДО) 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания обучающихся с ТНР в 

ДОУ: 

– воспитатели; 

– учитель-логопед; 
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– музыкальный руководитель; 

– инструктор по физической культуре; 

– педагог-психолог; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ: помощник воспитателя. 

 

Все педагогические работники один раз в три года проходят курсы повышения квалификации по 

различным направлениям педагогической деятельности, в том числе воспитательной работе. 

 

 

Функциональные обязанности по организации и реализации воспитательного процесса 

 

Заведующий 

ДОУ 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший 

воспитатель 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы воспитания: 

-разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, , проекты и 

программы 

воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ ; 

- организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической  и управленческой компетентностей; 

 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 
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 - наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- участвует в организационно-координационной работе при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

- оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

Воспитатель - Осуществляет деятельность по воспитанию обучающихся с ТНР.. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. 

- Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, 

интересов, содействует росту их познавательной мотивации и 

становлению их учебной самостоятельности. 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет 

и приумножает нравственные, культурные и научные ценности в 

условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

Учитель-логопед Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 
педагогическими работниками. Консультирует педагогических работников 

и родителей по применению специальных методов 

и приемов оказания помощи детям с ТНР. Способствует формированию 

общей культуры личности, социализации.. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности воспитанников с целью 

создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной 

нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в ДОУ. 

Способствует гармонизации социальной сферы ДОУ и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи. Оказывает 

консультативную помощь родителям, педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных ипсихофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры. Участвует в организации и 

проведении  массовых  мероприятий  с  воспитанниками  в  рамках 
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 образовательной программы образовательного учреждения 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ театра 

и иные мероприятия. Консультирует родителей и воспитателей по 

вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует и проводит спортивные праздники, соревнования, дни 

здоровья и другие мероприятия спортивного и оздоровительного 

характера. 

Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности и учреждениями спорта. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей воспитанников, 

педагогических работников. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся с ТНР 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

обучающихся с ТНР; 

 

Основные условия реализации Программы воспитания в ДОУ (п. 

49.4. ФАОП ДО) 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

3.Организационный раздел 

Представляет описание интегрированных условий реализации обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, объединяя единое 

образовательной пространство ДОУ. 

 

3.1Организационный раздел обязательной части Программы 

Структура Организационного раздела обязательной части Программы соответствует структуре 

раздела IV Организационного раздела ФАОП ДО и представлена в виде ссылок. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно- 

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. 

В ДОУ предусмотрена система взаимодействия с ПМПК. 
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Организационный раздел 

ссылка 

ФАОП 
ДО 

№ п.п. 

3.1.1 Психолого-педагогические условия 51 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

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

3.1.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

 

 

52.1 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в ДОУ 

обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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 - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся). 

РППС ДОУ и групп создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с ТНР с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

РППС обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 двигательную активность детей; 

 возможность для уединения, отдыха; 

 учет социокультурных и климатических условий; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

52.2 
РППС в ДОУ отвечает следующим требованиям: 

содержательно- 

насыщенная и 

динамичная 

включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие 

общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

  окружением; игрушки обладают динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 

трансформируемая обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональная обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 
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доступная обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития 

познавательных психических процессов, 

стимулирования познавательной и речевой 

деятельности обучающегося с ТНР и создания 

необходимых условий для самостоятельной, в том 

числе, речевой активности обучающихся; 

 безопасная все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их 

использования. При проектировании РППС 

учитывается целостность образовательного процесса в 

ДОУ, в образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической; 

 

эстетичная все элементы РППС привлекательны, так, игрушки 

способствуют формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

РППС отражает содержание образовательных областей и обеспечивает виды 

детской деятельности. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

Пространство групп разграничено на центры детской активности, оснащенные 

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Количество и организация центров детской активности варьируется в 

зависимости от возраста и интересов детей, особенностей развития детей с 

ТНР, проекта группы, возможностей ДОУ. 

Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

РППС ДОУ групп обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

 

52.3 
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Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с видами детской 

деятельности 
 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащенность 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровые комнаты групп, 

прогулочные площадки 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

Игрушки-предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

Полифункциональные материалы; 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Детали конструктора; 

Материалы, учитывающие интересы 

девочек и мальчиков; 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Игровые комнаты групп Художественная литература для чтения 

детям; 

Настольные игры соответствующей 

тематики; 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения группы Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

соответствующей тематики; 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

Настольные игры соответствующей 

тематики; 

Формирование 

патриотических чувств 

Игровые комнаты групп Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Художественная литература для чтения 

детям; 

Дидактические игры соответствующей 

тематики; 

Приобщение к правилам 

безопасного поведения 

Все пространство ДОУ Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 
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  Художественная литература для чтения 

детям; 

Энциклопедии; 

Дидактические игры соответствующей 

тематики; 

Приобщение к правилам 

безопасного поведения на 

дороге и в пассажирском 

транспорте 

Игровые комнаты групп, 

холлы 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Художественная литература для чтения 

детям; 

Энциклопедии; 

Дидактические игры соответствующей 

тематики; 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

Полифункциональные материалы; 

Настольные игры соответствующей 

тематики; 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

по дорожной безопасности; 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты групп, 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога- 

психолога 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, наборы 

кубиков); 

Дидактические игры на развитие 

мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

Познавательное развитие Игровые комнаты групп Объекты для исследования в действии 

(материалы для проведения опытов); 

Образно-символический материал 

(картинки, календари погоды и т.п.); 

Материалы, учитывающие интересы 

девочек и мальчиков; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты групп Объекты для исследования в действии; 

Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 
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  цифрами, линейки и т.п.); 

Развивающие игры с математическим 

содержанием; 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Игровые комнаты групп, 

кабинет учителя-логопеда 
Образно-символический материал; 

Нормативно-знаковый материал; 

Настольно-печатные игры; 

Электронные материалы (слайд-шоу, 

видеоматериалы различной тематики); 

энциклопедии 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Игровые комнаты групп, 

кабинет учителя-логопеда 

Картотека словесных игр; 

Картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического 

строя речи; 

Картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам; 

Настольные игры; 

Нормативно-знаковый материал; 

Игры на развитие мелкой моторики; 

Развивающие игры; 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию; 

Художественная литература для чтения 

детям; 

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Игровые комнаты групп, 

кабинет учителя-логопеда, 

музыкальный зал 

Художественная литература для чтения 

детям; 

Аудиозаписи литературных 

произведений; 

Образно-символический материал 

(пазлы и т.п.); 

Различные виды театров; 

Ширмы для кукольного театра; 

Детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов; 

Игрушки-персонажи; 

Картотеки подвижных игр со словами; 



163  

  Картотеки словесных игр; 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

Книжные уголки в группах; 

Конструирование 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Игровые комнаты групп Строительный материал; 

Различные виды конструкторов; 

Бумага, природные и бросовые 

материалы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Игровые комнаты групп, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

прогулочные площадки 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

Полифункциональные материалы; 

Материалы для аппликации, 

конструирования; 

Природные, бросовые материалы; 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Все пространство ДОУ, 

участок ДОУ 

Образно-символический материал 

(виды профессий); 

Настольно-печатные игры 

соответствующей тематики; 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности 

Музыкальный зал, 

игровые комнаты групп 

Музыкальный центр; 

Пианино; 

Музыкальные инструменты для детей; 

Подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями; 

Пособия, игрушки, атрибуты; 

Различные виды театров; 

Ширма для кукольного театра; 

Детские и взрослые костюмы; 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Развитие 

изобразительной 

деятельности(рисование, 
лепка, аппликация, 

Игровые комнаты групп, 

прогулочные площадки 

Репродукции картин; 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности 
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художественный труд)  (аппликации, рисования, лепки); 

Природный, бросовый материал; 

Настольно-печатные игры (цвет, форма 

и др.); 

Художественная литература с 

иллюстрациями; 

Изделия народный промыслов; 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 

Игрушки, муляжи; 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Развитие детского 

творчества 

Все пространство ДОУ, 

участок ДОУ 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств, развитие 

двигательного опыта 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровые помещения 

групп, бассейн, участок 

ДОУ 

Музыкальный центр; 

Спортивное оборудование для развития 

силы, гибкости, выносливости, 

координации; 

Картотеки подвижных игр; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Формирование 

потребности в 

двигательной активности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, лазания, ползания, 

общеукрепляющих упражнений; 

Настольно-печатные игры о видах 

спорта; 

Атрибуты для спортивных игр 

Сохранение физического 

и психического здоровья 

детей 

Все пространство ДОУ, 

участок ДОУ 

Развивающие игры; 

Художественная литература; 

Дидактические игры на развитие 

психических функций; 

Оборудование для развития силы, 

гибкости, выносливости, координации; 

Картотеки подвижных игр; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

Все помещения групп Алгоритм для запоминания 

последовательности культурно- 

гигиенических навыков; 

Художественная литература; 

Игрушки-персонажи; 

Настольные игры соответствующей 
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  тематики; 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения групп, 

участок ДОУ 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

Настольные игры соответствующей 

тематики; 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

Физкультурно-игровое оборудование; 

 

 

 

 

3.1.3 Кадровые условия реализации Программы ссылка 

ФАОП 

ДО 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками 

ДОУ, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ГБДОУ самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов, исходя из особенностей АОП ДО, контекста ее 

реализации и потребностей. 

Реализация АОП ДО в группах комбинированной направленности для 

обучающихся с ТНР осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ: 

 Воспитатель -4 чел. 

 Учитель-логопед – 1 чел. 

 Учитель-дефектолог– 1 чел. 

 Музыкальный руководитель -1 чел. 

 Инструктор по физической культуре в зале -1 чел. 

учебно-вспомогательными работниками: 

 Помощник воспитателя – 2чел. 

 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаёт условия для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.1 
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 профессионального развития педагогических и руководящих кадров: 

 Участие в работе районных и городских методических объединений; 

 Прохождение курсов повышения квалификации (в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года  

 Повышение квалификации кадрового потенциала за счет: 

 самообразования работников 

 посещение открытых мероприятий 

 

3.1.4 Финансовые условия реализации Программы  

 

53.2 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется на 

основании муниципального  задания и, исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Объем финансового обеспечения определяется, исходя из требований к 

условиям реализации АОП ДО. 

3.1.5 Материально-технических условия реализации Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.3 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ТНР, 

созданные в ДОУ, обеспечивают: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения программы; 

2. выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в ДОУ; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3. выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5. возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ; 

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и спортивными 

площадками, озелененной территорией. 

 
ДОУ  имеет  необходимое  оснащение  и  оборудование  для  всех  видов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=16.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=367564&date=16.01.2023&dst=100037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=367564&date=16.01.2023&dst=100037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=16.01.2023&dst=100137&field=134
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 воспитательной и образовательной деятельности обучающихся с ТНР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

(в каждой группе комбинированной направленности для обучающихся с ТНР 

имеются следующие помещения: групповая комната, спальная комната, 

туалетная , раздевалка, помещение для мойки посуды). 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей с ТНР, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения и иные (пищеблок); 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед,); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет ( музыкальный 

зал, физкультурный зал 

 

ДОУ самостоятельно подбирает необходимые средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, 

контингента обучающихся. 

Программой предусмотрено использование: 

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов; 

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу; 

- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания; 

- спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования; 

- услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Наименование 

помещения 

Оснащенность 

 

 

Групповые 

Группы оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, 

соответствующими особенностям детей с ТНР, а также возрастным  

особенностям воспитанников. В группах имеются: 

 интерактивная доска(здание №2) 

Кабинет 

учителя- 

Имеется: 

 дидактические материалы для диагностики речевого развития; 
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логопеда  Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 

 Наглядный материал по развитию речи 

 Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото 

и др.) 

 Пособия , предназначенные для развития дыхания и т.д. 

 Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для 

развития лексики 

 Пособия для развития звукопроизношения 

 Пособия для обучения грамоте 

 

 

 

 

 

Кабинет 

учителя-

дефектол

ога 

Имеются: 

 Диагностические материалы 

 Дидактические материалы, направленные на развитие мыслительных 

операций (анализа, синтеза), развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, логического мышления, развитие эмоционального 

мира ребенка, умение чувствовать, сопереживать, различать основные 

эмоции человека, обучение ориентировке в пространстве, развитие 

зрительного и слухового внимания и др. 

 Дидактические игрушки 

 Материалы для продуктивной деятельности 

 Аудиозаписи 

 

 

 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Оснащен материалами и пособиями, музыкальными инструментами (для 

детей), дидактическими пособиями и игрушками, инвентарем для проведения 

музыкальных занятий. Имеется , пианино, музыкальный центр, интерактивная 

доска (здание №2), мультимедийный проектор и экран для демонстрации 

материалов (здание №1,2). 

В музыкальном зале имеется различного размеры ширмы для показа 

кукольных спектаклей. 

 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Оснащен спортивным оборудованием, атрибутами для спортивных и 

подвижных игр, инвентарем для проведения физкультурных занятий и 

спортивных мероприятий. 

Имеется пианино, музыкальный центр. 
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Групповые 

прогулочные 

площадки 

Каждая площадка оснащена стационарным игровым оборудованием. В группах 

имеется выносное оборудования для проведения игровой и образовательной 

деятельности на улице. 

Оснащенность 

спортивной 

площадки 

Площадка оснащена спортивным оборудованием. Имеются комплекты 

выносного оборудования для проведения спортивных соревнований, 

спортивных и подвижных игр со всеми возрастными группами. 

 

3.1.6 Режим и распорядок дня в группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима являются: 

 сон 

 прогулка 

 образовательная деятельность 

 игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность) 

 прием пищи 

 личная гигиена 

При организации режима предусматривается 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 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. 

В ДОУ разработаны следующие режимы: 

 режим дня на период с 01.09.по 31.05; 

 режим дня на летний период с 01.06 по 31.08.; 

 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание детей в ДОУ. 

Актуальные режимы дня групп размещены на сайте ДОУ на странице «Образование» 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствует требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
 

Группы Возраст Продолжительность 

занятия, не более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки, 

не более 
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Средняя группа 4-5 лет 20 мин. 40 мин. 

Старшая группа 5-6 лет 25 мин. 50 мин. или 75 мин. 

при организации 1 СООД 

(занятия) после дневного сна 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 30 мин. 90 мин. 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, с педагогом-психологом) 

регламентируют в соответствии с рекомендациями ТПМПК или ППк. 

Планирование образовательной работы в ДОУ проводится на основе календарного учебного 

графика и учебного плана. 

Учебный план групп компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР рассчитан на 

период с 1 сентября по 31 мая. 
 

 

Образовательная деятельность (занятия) 

Образовательные области периодичность 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

навыков эмпатии 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 3 раза в месяц 3 раза в месяц 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

городом 

- 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

  1 раз в неделю 

Коррекция 

речевого развития 

(занятия с 

логопедом) 

4 раза в неделю 4 раза в неделю 3 раза в неделю 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Аппликация 

/ручной труд 

1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыкальный 

досуг 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Физическая 

культура в 

бассейне (при 

наличии) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

ИТОГО занятий 

(в неделю) 

 14/15 15/16 15/16 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

уголках активности 

ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми 

Планируется педагогическими работниками, исходя из особенностей развития ребенка с 
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Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности для обучающихся 

с ТНР делится на три периода: 

I период — сентябрь - ноябрь; 

Сентябрь – адаптационный период и углубленная диагностика (обследование и заполнение 

речевых карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментов, 

игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с 

детьми). 

II период — декабрь - февраль; 

III период — март- май (в мае подводятся итоги работы за год). 

3.1.7 Календарный план воспитательной работы 

(п.54 ФАОП ДО) 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составляется на основе Рабочей Программы 

воспитания ДОУ. План определяет перечень событий, которые являются основой для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, 

ответственных лиц. Формы проведения определяются ДОУ самостоятельно в зависимости от 

задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы ДОУ дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ДОУ. 

Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год размещен на сайте ДОУ на 

странице «Образование»: https://ds70pr.spb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie 

 

 

1.3. Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1.3.1 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), 

диагностические материалы: 

 

Н.В.Нищева. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3-7 лет 

 

Педагогическая диагностика: 

Диагностические материалы к педагогической диагностике на основе «Диагностики 

педагогического процесса в группах дошкольной образовательной организации» - С-Пб, 

Детство-Пресс, 2018., Н.В.Верещагина 

ТНР. 

https://ds70pr.spb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методические и дидактические материалы по программе по развитию эмпатии 

«Дружба начинается с улыбки»; 

 Мир физических явлений.4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов; 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет. Абрамова, Слепцова; 
 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

  «Этические беседы с дошкольниками» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник - М., Мозайка- 

Синтез,2020. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС Веракса А. Н. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС Веракса А. Н. 

 Наглядно-дидактические пособия; 

 Плакаты, картинно-иллюстративный материал 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга»/ Т.Ю.Толкачева, 

 Формирование элементарных математических представлений. 4-5 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС Помораева И.А. Позина В.А 

 Формирование элементарных математических представлений. 5-6 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС Помораева И.А. Позина В.А. 

 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Мир физических явлений» - М., Мозайка-Синтез, 2021. 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - М., Мозайка- 

Синтез,2020. 

 И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром» - М., Мозайка- 

Синтез,2021. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. ФГОС 

Павлова Л. Ю. 

 Картотеки прогулок. 

 Наглядно-дидактические пособия по лексическим темам: 

 Плакаты, картинно-иллюстративный материал 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. (4-5, 5-6, 6-7 лет); 

 Тематические беседы с детьми старшего дошкольного возраста (картотека). К.Белая 
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» - М., Мозайка-Синтез,2020. 

 И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого восприятия» -М., Мозайка-Синтез, 

2022. 

 Наглядно-дидактические пособия; 

 Плакаты, картинно-иллюстративный материал 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» - М., Мозайка – 

Синтез,20020. 

 О.А. Мамаева «Поделки из природного и бросового материала» - М., Мозайка – 

Синтез,2020. 

 Д.Н. Колдина «Рисование в детском саду» - М., Мозайка – Синтез, 2021. 
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 Д.Н. Колдина «Аппликация в детском саду» - М., Мозайка – Синтез, 2021. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: виды народного декоративно-прикладного творчества 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Программа «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста», под 
редакцией Вороновой; 

 Картотека «Утренняя гимнастика» 

 Картотека «Бодрящая гимнастика» 

 Картотека «Подвижные игры на прогулке» 

 Картотека « Малоподвижные игры» 

 Картотека «Пальчиковая гимнастика» 

 Картотека физкульминуток. 

 

Деятельность педагогов ведется с использованием традиционных и современных методических 

материалов: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, наборы для 

детского творчества, обучающее видео, электронные наглядные средства обучения, 

мультимедийные презентации и др. 

3.2.2. Профессиональные компетенции кадрового обеспечения Программы 

 

Качество реализации Программы обеспечивается квалификационными компетенциями 

руководящих и педагогических кадров в соответствии с должностями штатного расписания 
 

№ п/п 
Должность в соответствии с 

штатным расписанием 
Действующий профессиональный стандарт 

 

 

1 

 

 

заведующий 

Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией 

и общеобразовательной организацией)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2021 N 

64848) 

2 старший воспитатель Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

 

3 

 

 

воспитатель 

 

4 

 

педагог-психолог 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)"» 

 

5 

 

учитель-логопед 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог- 

дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 № 73027) 
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2. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

4.1 Общие сведения. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 

которой педагогический коллектив ГБДОУ №70 организует и реализует образовательную 

деятельность обучающихся с ТНР в возрасте от 4 до 7 лет, работу по коррекции нарушений, 

работу по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей. 

Программа разработана в соответствии с: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);

 приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155»;

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»;

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

 приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;

 приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373»;

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Цель программы - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы: 

 реализация содержания АОП ДО;

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
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Структура реализуемой Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Целевой раздел Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Также входят 

подходы к проведению педагогической диагностики достижений 

планируемых результатов и значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики — особенности развития детей. 

Содержательный 

раздел 

Включает задачи и содержание образовательной деятельности для всех 

возрастных групп по пяти образовательным областям. Также в разделе 

описаны: 

 формы, способы, методы реализации программы; 
 особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик; 

 способы поддержки детской инициативы; 
 взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 
 коррекционно-развивающая работа; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществ 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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  рабочая программа воспитания 

Организационный 

раздел 

В организационный раздел включают: 

 психолого-педагогические условия реализации Программы; 
 особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды; 
 материально-техническое обеспечение Программы и обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
 примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы; 
 кадровое обеспечение; 
 режим и распорядок дня в возрастных группах; 
 календарный план воспитательной работы 

 

Программа ориентирована на обучающихся с ТНР 4-7 лет. 

1. Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 
2. Используется региональный компонент в образовательном процессе. 
3. Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и социуму 

со стороны психологической службы. 
4. Создана система медико-психолого-педагогического сопровождения детей. Используется 

модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО Программа состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе эти части Программы 

являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

программами, вариативными формами дошкольного образования: 

 Программа по формированию навыков эмпатии «Дружба начинается с улыбки». 
Авторский коллектив под руководством к.п.н., доцента РГПУ им. А.И. Герцена 

Бавиной П.А. (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)

 «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга», автор Толкачева Т.Ю.; (образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»)

 «Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е.К.Вороновой; 

(образовательная область «Физическое развитие»).

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
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 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

4.2. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два периода: 

 первый период (с 1 сентября по 31 мая); 
 второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии 

с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации 

СанПиН и СП, видовая принадлежность группы, сезонные особенности, а также региональные 

рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый периоды, учтены 

функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности — игра. 

 
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей: 

 просветительско-консультативная работа с семьей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству; 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

 информировать родителей и общественность относительно целей ДОУ, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 
имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 
реализуемой в ДОУ; 

 просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 
 способствовать развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 
 построить взаимодействие в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями для решения образовательных задач; 
 вовлекать родителей в образовательный процесс. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 
 открытость; 
 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей; 
 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 
 возрастосообразность. 

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям работы: 
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Название направления Содержание работы 

Диагностико- 

аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных: 

 о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребенка; 
 об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей; 
 планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; 
 согласование воспитательных задач 

Просветительское 

направление 

Просвещение родителей по вопросам: 

 особенностей психофизиологического и психического развития 

детей с ТНР; 
 выбора эффективных методов обучения и воспитания детей с 

ТНР; 
 ознакомления с актуальной информацией о государственной 

политике в области дошкольного образования, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 
 информирования об особенностях реализуемой в ДОУ 

образовательной программы; 

 условий пребывания ребенка в группе; 
 содержания и методов образовательной и коррекционной 

работы с детьми 

Консультационное 

направление 

Консультирование родителей: 

 по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей в условиях 

семьи; 
 об особенностях поведения и взаимодействия ребенка 

со сверстниками и педагогом; 

 о возникающих проблемных ситуациях; 
 о способах воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми с ТНР; 
 о способах организации и участия в детских деятельностях, об 

образовательном процессе и др. 

 
Основные практические формы взаимодействия с семьей 

 

Направления взаимодействия Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование родителей Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
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о ходе образовательной и 

коррекционной деятельности 

родительские собрания, информационные стенды, создание 

памяток, сайт ДОУ, группы в социальных сетях, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

Просвещение родителей Лекции, практикумы, мастер-классы, тренинги 

 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности 
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