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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана воспитателями подготовительной к школе 

группы № 3 комбинированной направленности СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. 

Отрадный Самарской области «Детский сад №13» (далее по тексту – Программа). Программа 

является частью основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» 

г.о. Отрадный «Детский сад № 13», адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей 5-7 лет с ТНР СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. 

Отрадный Самарской области «Детский сад № 13» и адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5-7 лет с ЗПР СП ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад № 13».  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

представленными в АОП ДО для обучающихся с ТНР и в АОП ДО для обучающихся с ЗПР 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад № 13» 

(пояснительная записка). 

Программа обеспечивает развитие личности детей 6-7 лет в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Срок реализации Программы 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка подготовительной к 

школе группы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций; обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося 6-7 лет с ТНР и с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Данная Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР и ЗПР) 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. 

Общие задачи подробно прописаны в ООП – ОП ДО СП ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад № 13». 

Также Программа направлена на решение специальных задач коррекционной работы с 

детьми с ТНР и с ЗПР, которые прописаны в АОП ДО для обучающихся с ТНР 

СП «Детский сад №13» и в АОП ДО для обучающихся с ЗПР СП «Детский сад № 13». 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы для нормотипичных детей представлены в ООП – ОП ДО СП 

ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад № 13». 

Данная  Программа построена на общих и специфических принципах и подходах, 

подробно прописанных в АОП ДО для обучающихся с ТНР  

СП «Детский сад №13»и в АОП ДО для обучающихся с ЗПР  

СП «Детский сад № 13». 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы воспитателя 
В подготовительной к школе группе комбинированной направленности № 3 всего 25 

детей, из них 14 детей с ОВЗ: 8 детей с ОНР III уровня, 4 ребёнка с ОНР II уровня, 2 ребенка 

с ЗПР: 1 воспитанник  с парциальной недостаточностью когнитивного компонента 

деятельности и 1 ребенок со смешанным парциальным недоразвитием когнитивного и 

вербального компонентов деятельности. 

Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («Добрый человек — это такой, который всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать; например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего- 

то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), 

и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

её, обратиться ко взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной 

регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  
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К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере, поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за 

рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей с взрослыми к концу 

седьмого года жизни, создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с 

другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избежать негативных форм поведения. В этом возрасте дети владеют обобщёнными 

представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства).  

К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают 

её преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать 

от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. В играх дети 6—7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьбу, праздник, войну и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания).  
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 

и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому 

тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы: ребёнок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), 

так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, 

не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности 

сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него.  

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно 

большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. 

Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный 

способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать 

новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства.  

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным 

и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны 
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взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочение предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию 

или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь.  

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения 

ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с 

ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья 

будут объединены, «потому что она его носит».  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают 

черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты.  

К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется 
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как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым.  

В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с 

взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в 

этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций.  

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу 

дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель 

общекультурного состояния и роста семилетнего ребёнка.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам 

понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности.  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), 

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им 

становятся доступны приёмы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают 

приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, 

гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 
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замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше. Дети 

проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им всё ещё нужна. 
Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР и с ЗПР: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического, речевого развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-педагогического консилиума;  

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития речевой, эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности. Трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; дети с ТНР и с ЗПР 

нуждаются в специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, фонематических 

процессов и звукопроизношения, просодики; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы; 

 дети с ТНР и с ЗПР требуют особого индивидуально-дифференцированного 

подхода к формированию образовательных умений и навыков; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий.  

Общая характеристика детей с ТНР и с ЗПР прописаны в АОП ДО для обучающихся с 

ТНР  СП «Детский сад №13»и в АОП ДО для обучающихся с ЗПР  

СП «Детский сад № 13». 

 

1.2. Планируемые результаты  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Целевые ориентиры прописаны в 

ООП – ОП ДО СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области 

«Детский сад № 13». 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

(к концу дошкольного возраста) 

 у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

 ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

 ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

 ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

 ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

 ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

 ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

 ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

 ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

 у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

 ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

 ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

 ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с 

ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

 ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, 

его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

 ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

 ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

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

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства 

проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, 

некоторые цифровые средства и другое; 

 ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой 

природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет 

сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 

поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение 

к ней; 

 ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

 ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве; 

 ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

 ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

 ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и 

объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, 

выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых 

образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет 

персонажами в режиссерской игре; 

 ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

 ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми Программы 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Основным 

методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения 

являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях.  
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№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Диагностические методики 

1. Речевое развитие Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

3. Познавательное 

развитие 

Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

5. Физическое развитие Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

Результаты освоения Программы для детей с ОВЗ также представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

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

ориентиры для данных категорий детей прописаны в АОП ДО для обучающихся с ТНР СП 

«Детский сад №13»и в АОП ДО для обучающихся с ЗПР СП «Детский сад № 13». 
 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой СП «Детский сад № 13», направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности СП «Детский сад № 

13» на основе достижения детьми, в том числе с ОВЗ (ТНР и ЗПР), планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне СП «Детский сад № 13» обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1) диагностика развития ребенка 5-7 лет с ОВЗ (ТНР и ЗПР), используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

2) внутренняя оценка, самооценка СП «Детский сад № 13»; 

3) внешняя оценка СП «Детский сад № 13», в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 
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Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с Положением о 

педагогической диагностике индивидуального развития воспитанников. При диагностике 

развития детей с ОВЗ важна комплексная оценка развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ. Педагогическая диагностика воспитателями по всем пяти 

образовательным областям проводится по методике Ю.В. Карповой. При педагогической 

диагностике проводится оценка индивидуального развития детей, основным методом 

которой является наблюдение воспитателями за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственно образовательной деятельности с ними и в форме специально 

организованных диагностических методов. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Результаты оценки индивидуального развития ребенка по всем 

пяти образовательным областям вносятся в индивидуальные карты педагогической 

диагностики. Фиксация результатов проводятся в сентябре (первая половина месяца), в 

январе (дети с ОВЗ) (первые 10 рабочих дней месяца) и в мае (вторая половина месяца). По 

результатам мониторинга составляются индивидуальные рекомендации по коррекции 

развития ребенка, которые находят свое отражение в планах индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Внутренняя и внешняя оценка качества дошкольного образования подробно изложена в 

АОП ДО для обучающихся с ТНР  СП «Детский сад №13» и в АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР СП «Детский сад № 13». 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1) Дыбина О.В., Щетинина В.В., Подьяков Н.Н. «Ребенок в мире поиска» 

Программа по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Цель Задачи Принципы и подходы 

Способствовать 

формированию и 

развитию 

познавательных 

интересов детей через 

опытно-

экспериментальную 

деятельность, 

стремлению к 

самостоятельному 

познанию 

окружающего мира. 

1. Расширение представлений 

детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей 

наук. 

2. Формировать представления о 

различных сторонах изучаемого 

объекта, его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой 

обитания. 

3. Формирование у детей 

познавательной активности и 

исследовательских навыков. 

4. Развитие интереса к предметам 

и явлениям окружающего мира. 

Создание положительной 

мотивации к самостоятельному 

поиску нужной информации. 

5. Стимулирование и поощрение 

любознательности, 

наблюдательности. 

1. Ориентация на познавательные 

интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном 

случае на потребности в познании). 

2. Опоры на развитие умений 

самостоятельного поиска 

информации. 

3. Принцип научности 

предполагает подкрепление всех 

средств познания научно-

обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

4. Принцип целостности: 

основывается на комплексном 

принципе построения 

непрерывности и непрерывности 

процесса опытно - 

экспериментальной деятельности 
 

а) Характеристики  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста    в  

опытно-экспериментальной деятельности.  

6-7 лет 
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Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 

развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все 

взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является 

одним из основных моментов построения ребёнком элементарной целостной картины путём 

сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, 

элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. 

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве и 

времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 

важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется 

познавательное и бережное отношение к миру. Словесно-логическое мышление детей 

седьмого года жизни формируется с опорой на наглядно-действенные и наглядно-образные 

способы познания. Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 

создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные действенным путем 

результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной значимости 

физических явлений для человека и самого себя. Хорошо известно, что существенной 

стороной подготовки ребенка к школе является воспитание у него внутренней потребности в 

знаниях,  проявляющихся  в  познавательном интересе.  

б) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Планируемые результаты освоения программы Дыбиной О.В., Щетининой В.В., 

Подьякова Н.Н. «Ребенок в мире поиска» Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет) 

К концу года дети: 

Выделяют взаимную  обусловленность  живой  и  неживой  природы  (света,  влаги, 

температуры, почвы) в разных климатических зонах. 

Имеют  представление  о  разнообразии  проявлений  сезонных  признаков  в  разных 

климатических зонах (Арктика, тундра, саванна, пустыня, джунгли). 

Имеют представление о круговороте воды в природе. 

Имеют представление о природных богатствах недр Земли (уголь, нефть, минералы). 

Умеют пользоваться компасом. 

Умеют пользоваться весами.  

Имеют представление об электричестве, электростанциях, электрических приборах. 

Имеют представление о своей роли в сохранении и укреплении собственного здоровья 

и здоровья окружающих людей. 

 Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми программы 

Дыбиной О.В., Щетининой В.В., Подьякова Н.Н. «Ребенок в мире поиска» Программа 

по организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

№ 

п/п 

Образовательные области Диагностические методики 

1. Познавательное развитие Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

 

2) Ушакова. О.С. Программа «Развитие речи дошкольников» 

цель задачи Принципы и подходы 

Усвоение норм и 

правил родного  

языка. Развитие 

языковых 

способностей у детей 

дошкольного 

1. Развитие связной 

речи, умения строить 

простые и сложные 

синтаксические 

конструкции и 

использовать их в 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного 

подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного 



15 
 

возраста. речи. 

2. Развитие 

лексической стороны 

речи 

3. Формирование 

грамматического строя 

речи, умения 

использовать в речи 

все 

грамматические 

формы. 

4. Развитие звуковой 

стороны речи 

5. Развитие образной 

речи. 

сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой 

практики 

а) Характеристики  особенностей  развития  детей  6 – 7 лет в  речевом развитии. 

У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 

мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. В этом возрасте 

ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней 

изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. В процессе богатой речевой практики 

ребенок к моменту поступления в школу овладевает также основными грамматическими 

закономерностями языка. Он правильно строит предложения, грамотно выражает свои 

мысли в объеме доступных для него понятий. Первые предложения ребенка-дошкольника 

отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Это простые нераспространенные 

предложения, состоящие только из подлежащего и сказуемого, а иногда лишь из одного 

слова, которым он выражает целую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, 

обозначающие предметы и действия. Несколько позже в его речи появляются и 

распространенные предложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, 

определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей ребенок употребляет и 

формы косвенных падежей. Усложняются также грамматические конструкции предложений, 

появляются придаточные конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и т. д. Все 

это говорит об усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение 

в речи. В этот период у него появляется диалогическая речь, которая часто выражается в 

разговоре с самим собой в процессе игры. У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее 

развитие речи: увеличивается и обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая 

речь и грамматический строй, усваивается правильный литературный язык. Словарь ребенка, 

поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных случаях до 10 

тысяч слов. Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные 

прилагательные, наречия. На седьмом году речь ребенка становится все более точной в 

структурном отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При 

пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завершенность 

высказываний. В этом возрасте ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, 

предмета, раскрывать содержание картинки, пересказать не только о том, что изображено, но 

и описать события, которые могли бы произойти до или после 

увиденного. Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает 

довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, четко и 

внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить 

тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко 

произносить слова, учитывая при этом нормы литературного произношения; пользуется 

интонационными средствами выразительности. 

б) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
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Планируемые результаты освоения программы О. С. Ушаковой  

«Развитие речи дошкольников» 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

К концу года: 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 

со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности.  

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет 

устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений.  

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 

формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение).  

- Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми  

программы О. С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

№ 

п/п 

Образовательные области Диагностические методики 

1. Речевое развитие Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

3)  Программа «Азбука общения» Л.И Щипицина, О.В.Защиринская, А.П. 

Воронова 

 Цель Задачи Принципы и подходы 

Создание условий 

для 

коммуникативного, 

эмоционального, 

социального, 

эстетического, 

нравственного 

развития 

дошкольников: 

воспитание 

творческой 

индивидуальности 

ребенка умеющего 

свободно выражать 

свои мысли, 

эмоциональные 

состояния, проявлять 

интерес и 

1. Воспитание интереса 

к окружающим людям, 

развитие чувства 

понимания и 

потребности в общении 

2. Формирование у 

детей умений и навыков  

практического владения 

выразительными 

движениями (мимикой, 

жестами, 

пантомимикой) -

средствами 

человеческого общения; 

3. Развитие 

самоконтроля в 

отношении проявления 

своего эмоционального 

1. Научности, предполагающим отражение 

основных закономерностей развития 

социальных объектов, возможность 

усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений, 

стимулирование познавательного интереса 

детей к сфере социальных отношений. 

2. Доступности, обеспечивающим 

адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, 

этнических особенностей личностного 

развития детей дошкольного возраста. 

3. Прогностичности, ориентирующим на 

осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное 

его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих 
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отзывчивость в 

общении со 

сверстниками. 

состояния в ходе 

общения;  

4. Выработка у детей 

положительных черт 

характера, 

способствующих 

лучшему 

взаимопониманию в 

процессе общения; 

5. Развитие адекватной 

оценочной 

деятельности, 

направленной на анализ 

собственного поведения 

и поступков 

окружающих людей. 

6. Воспитание интереса 

к окружающим людям, 

развитие чувства 

понимания и 

потребности в общении; 

7. Формирование 

ценностного отношение 

детей к нормам и 

правилам 

нравственного 

поведения. 

поступков, отношений в сфере  

социального взаимодействия,  

4. Последовательности и 

концентричности, обеспечивающим 

постепенное обогащение содержания 

различных видов социальной культуры по 

темам, блокам и разделам, возвращение к 

ранее пройденным темам на более 

высоком уровне формирования знаний. 

5. Системности, предполагающим 

формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном 

мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, 

переживания людей находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

6. Интегративности, предусматривающим 

возможность использования содержания 

социальной культуры в разных  

образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), и его 

реализацию в разных видах деятельности; 

7. Культуросообразности и регионализма, 

обеспечивающим становление 

различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения.  

а) Характеристики  особенностей  развития  детей  6-7 лет в  социально-

коммуникативном развитии 

Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно-личностное, то есть 

отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «то будет». Основное 

содержание общения – мир людей, правила поведения, природные явления. Взрослый 

выступает носителем  социальных норм, правил социальных контактов и человеком, 

открывающим природу мира.  

Ведущая  потребность в процессе общения – потребность во взаимопонимании, 

сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми яркими своими переживаниями как 

положительными, так и отрицательными. В возрасте 6-7 лет в жизнь ребенка прочно и уже 

навсегда входят другие дети - сверстники. Они дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, 

ревнуют, помогают друг другу. Дети 6-7 лет проявляют активное стремление к общению со 

сверстниками в разных видах деятельности. Благодаря чему формируется «детское 

общество». Содержательное общение со сверстниками становится важным фактором 

формирования личности ребенка. В различных видах деятельности дети осваивают 

коммуникативные умения, учатся согласовывать свои действия, справедливо разрешать 

споры. Все это способствует накоплению морального опыта. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

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

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
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рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. 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.  

 

б) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Планируемые результаты освоения программы «Азбука общения»  

Л.И. Щипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

К концу года: 

• понимает свою индивидуальность и индивидуальность каждого человека; 

• умеет понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, 

рассерженный, упрямый и т. д) и рассказывать о нём; 

• способен осознавать важность нравственного поведения, последствия нарушения / 

соблюдения норм и правил (в соответствии с возрастом); 

• стремится выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к 

себе; 

• умеет принимать и оказывать помощь; 

• способен к самостоятельному разрешению конфликтных ситуаций, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

• умеет договариваться, соотносить свои желания, стремления, замыслы с интересами 

других людей; 

• умеет следовать словесной инструкции. 

 

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми  

программы «Азбука общения»  

Л.И. Щипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова. 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Диагностические методики 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие» (от 6 лет до 7лет) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 
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обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные 

ориентации; 

развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к Родине, к 

представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за 

достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам 

страны; 

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей 

при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в 

населенном пункте; 

развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных 

ресурсов; 

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

Содержание образовательной деятельности 
1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, 

рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знакомит 

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

Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным 

обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок посещает 

ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый 

работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о 

необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых. 
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Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 

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

письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать 

чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников 

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

находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и 

рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и 

доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить 

вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в 

природе и произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

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

бюджет. 

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках 

и взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 

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

мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах 

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

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

партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает   привычку   без    напоминаний    использовать со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, 

что они самые  старшие  среди  детей  в ДОО,  показывают  другим  хороший пример,   

заботятся   о   малышах,   помогают   взрослым,   готовятся   к   обучению в 

общеобразовательной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

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

государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

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

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

Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого 

проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования 

государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

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

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес 

к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, 

вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского 

движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) 

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

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

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

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

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, 

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

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

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 
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творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в 

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

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

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

удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 

Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное 

познание достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и 

макеты локаций, использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой 

родного населенного пункта. 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства 

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

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

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью 

обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает 

личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять 

профессиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей 

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

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

поведения в процессе реализации обменных операций: деньги-товар (продажа- покупка), 

формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности 

педагог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам 

потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 

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

деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей 

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

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

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

домашнего питомца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов 

труда - ножниц, иголки и тому подобное. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

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

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

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

педагог активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, 

позволяет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным 

поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и 

правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 
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Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

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

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

медицинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 

(врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и 

другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в 

природе, в ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на 

праздниках, в развлекательных центрах и парках. 

Обсуждает   с  детьми   правила   безопасного   общения   и  взаимодействия•    со 

сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного 

возраста создать правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила  

пользования  мобильными  телефонами  с  учётом   требований Санитарных правил СП  

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

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

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

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный   №    61573),    действующим    до    1    января    2027    года (далее - СП 

2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

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

2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-

21). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 «Социально-коммуникативное развитие» (дети с ТНР) 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в СП «Детский сад № 13»; 

 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 «Социально-коммуникативное развитие» (дети с ЗПР) 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

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

нравственные ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и 

педагогическим работником; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с 

другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся в ДОО; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 

различных видах деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

обучающихся дошкольного возраста в условиях ДОО представлены следующими разделами: 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе 
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасного поведения 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе»: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником: поддерживать 

доброжелательное отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие 

обучающихся друг с другом в разных видах деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и 

педагогическим работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим 

работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 

творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим детям 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться 
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договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися 

и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от "плохих" поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических 

работников и других обучающихся. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о 

некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет 

чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере 

знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и 

некоторыми научными терминами. 

Общие задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание»: 

 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в 

организации труда под руководством педагогического работника; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

 формировать первичные представления о труде педагогических работников, 

его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры 

обучающихся и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических 

работников и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность 

к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими 

детьми, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 
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сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 

их улучшить. Может организовать других обучающихся при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, 

отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как 

к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических 

работников. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в окружающих его 

людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 

Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах 

труда педагогических работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Общие задачи раздела «Формирование навыков безопасного поведения»: 

 формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 
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неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, 

при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 

представления о способах обращения к педагогическому работнику за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 

образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную 

пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 

правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах 
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бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед 

уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в 

помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

Список программ и технологий: 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

2. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

3. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

4. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

5. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

6. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

 

«Познавательное развитие» (от 6 до 7 лет) 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно 

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и 

преобразования предметов окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной 

компетентности в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и 

праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в 

разных регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и 

растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в 

разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, 

их использовании  человеком,  явлениях  природы,  воспитывать  бережное и заботливое 

отношения к  ней,  формировать  представления  о  профессиях, связанных с природой и её 

защитой. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 

свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-
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6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 

организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 

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

цвета для получения нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов 

осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. 

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

проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, 

закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

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

схем, использование знаков, эталонов и другое; 

в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в 

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

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

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 

взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники 

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

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

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

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и 

результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и 

показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице 

тетради в клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, 

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

3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном 

населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

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

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

уточняет  назначения  общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает  о 

местах труда и отдыха  людей  в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог 

побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и  культуры  страны  и  

общества, некоторым выдающимся людям России; 

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

стран и народов мира на ней. 

4) Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

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

некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 

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

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

свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об 

отличии и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и 
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развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания 

человеком растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), 

профессиях с этим связанных; 

педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

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

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

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

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

использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные 

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

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

углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

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

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

закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и 

заботливое отношение к природе и её ресурсам. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

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

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории 

и достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание   уважения   к людям  -  представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 «Познавательное развитие» (дети с ТНР) 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми ТНР с 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР в образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 
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причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

«Познавательное развитие» (дети с ЗПР) 

Общие задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 
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Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения 

при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает "числовую лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 

временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о 

родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. 

Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 

педагогического работника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) 

на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
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размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение 

решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, 

отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 

окружающего мира, любознателен. 

Список программ и технологий: 

1. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Колесникова Е.В.  Программа «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений – М.: СФЕРА, 2016г. 

3. Колесникова Е.В  Математика вокруг нас учебно-методическое пособие – М.: 

СФЕРА, 2016г. 

4. Колесникова Е.В  Обучение решению математических задач. Методическое пособие 

– М.: СФЕРА, 2016г 

5. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

6. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

7. Соломенникова О. А.. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

8. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет). 

 

«Речевое развитие» (от 6 до 7 лет) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название 

предметов, действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, 

существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, 

многозначные слова; 

активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно 

по смыслу. 

2) Звуковая культура речи: 

совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука 

в слове (в начале, в середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, темп). 

3) Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных. Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения разных видов. 

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

развивать коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, 
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выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных 

картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и 

небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы 

связей между предложениями и между частями высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 

слова с указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на 

слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; 

знакомить детей с буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

6) Интерес к художественной литературе: формировать отношение детей к 

книге поддерживать  положительные эмоциональные удовольствие при слушании 

произведений); 

развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; 

знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа 

с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 

развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и 

тематики; 

развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, 

синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения 

звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния 

основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 

содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать 

существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных. 

4) Связная речь: 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия 



36 
 

при выполнении поручений и игровых заданий, употреблять вариативные этикетные 

формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. 

Например, формирует умение представить своего друга родителям (законным 

представителям), сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и совместную 

деятельность для формирования коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у 

детей умение пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских средств 

выразительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать их 

в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; 

формирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания 

и повествования; описания и рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь доказательство, речевое 

планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный 

и литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей; 

развивает у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и лоrические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к 

языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов; закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их 

последовательность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный 

гласный звука в слове; определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять 

графические диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, 

читать слоги. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

 «Речевое развитие» (дети с ТНР) 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР в образовательной области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

«Речевое развитие» (дети с ЗПР) 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 

требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи; 

 приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

обучающихся; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены 

умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 
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поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим работником 

или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

 лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет 

группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в 

речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. 

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, 

честный - лживый); 

 грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно; 

 произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 

(гласный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на 

листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

 связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 
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рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 

настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств; 

 практическое овладение нормами речи: доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным 

представителям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к педагогическому 

работнику и детям с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомление с 

художественной литературой»: знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 

жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на 

основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными представлениями. Может сформулировать 

взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из 

художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). 
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Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, 

замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 

от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

Список программ и технологий: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 

2. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (от 6 до 7 лет) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у 

детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно прикладное 

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

формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 

видами и жанрами искусства; 

формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; формировать 

духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего 

народа; 

закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у 

детей основы художественной культуры; 

расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; расширять 

знания детей о творчестве известных художников и композиторов; расширять знания детей о 

творческой деятельности, её особенностях; 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

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

(законными представителями)); 

2) изобразительная деятельность: 

формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; развивать 

художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и любознательность; 
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обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету; 

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; 

показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать 

и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности; 

продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину; 

формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 

организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 

3) конструктивная деятельность: 

формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её основные 

части, их функциональное назначение; 

закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; знакомить детей с 

различными видами конструкторов; 

знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и 

прочее; 

развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного 

гимна Российской Федерации; 

продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус; 
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развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память; 

продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, 

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению 

окружающей действительности в музыке; 

совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

развивать у детей навык движения под музыку; 

обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; знакомить детей с 

элементарными музыкальными понятиями; 

формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на 

досуге; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 

прочее); 

продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 

формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 

поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование); 

развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 

культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных); 

воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной 

подготовки; 

формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 

деятельности; 

поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования 

различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

 

Содержание образовательной деятельности. 

1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 
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художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Поощряет активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами 

различных видов и жанров искусства. 

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк); формирует умение различать народное и профессиональное 

искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и тому подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного 

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

расширяет первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

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

произведениями живописи: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. 

Васнецов и другие. Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги 

(И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин 

и другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов 

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

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

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

другие). 

10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

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

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

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывает интерес к искусству родного края. 

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой,  закрепляет и обогащает 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со 

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

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

региональные особенности местности,  в которой живут дети. Рассказывает детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,  

Петергоф,  памятники  олотого  кольца  и другие - в каждом городе свои. Развивает умения 
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передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского 

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

высказывать суждения, оценки. 

2.  Изобразительная деятельность. 

1) Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Педагог совершенствует у детей технику 

изображения. Продолжает развивать у детей свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Педагог расширяет набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает детям соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учит детей новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

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

изображения. Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому 

подобного. Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать 

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

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

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

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит 

детей замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

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

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

художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 

2) Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 
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3) Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и другое). Учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

3. Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов педагог поощряет 

применение детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощряет проявления детского творчества. 

4. Прикладное творчество: 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы• в разных направлениях (пилотка); использовать  

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у детей умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, педагог формирует у 

детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для  зайчика  и так далее),  наносить  

контур  с помощью  мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с 

природным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц  

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Развивает у детей фантазию, воображение. 

5. Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей 

умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в  разном  направлении  

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

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
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расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет у детей умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у 

детей навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. 

6. Конструктивная деятельность. 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

2) Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у 

детей сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по 

собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, 

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

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

7.  Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащает впечатления детей  и  формирует музыкальный вкус, 

развивает музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, 

памяти, слуха; педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов (русских, зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально слуховую 

координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему 

развитию у детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое 

творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 
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5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра  в  оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами; учит детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формирует у детей музыкальные способности; содействует проявлению активности 

и самостоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с 

музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой 

обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических 

движений, игру на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность 

в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкально-творческих способностей ребёнка. 

8. Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал 

для театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и 

декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на 

ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной 

культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами 

погружения в художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, 

грим и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей 

использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог 

формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии 

сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре 

драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно 

придумывать детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени 

разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует 

умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

9. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, 

слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в 

подготовке развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами 

и гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, 

воспитывает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от 

участия в совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и 

участию в праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет 

реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного образования. 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 «Художественно-эстетическое развитие» (дети с ТНР) 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 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. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

«Художественно-эстетическое развитие» (дети с ЗПР) 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
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 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей 

и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 

на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится 

их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

 приобщать к конструированию; 

 подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
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 учить обучающихся обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 

различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 

подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, 

лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных 

и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 

Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязанности и 

планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

. 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 

попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами ("шаг польки", "шаг галопа", "шаг вальса", "переменный шаг"), 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 

танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 
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искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

Список программ и технологий: 

1. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

2. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста).  

3. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4—7 лет). 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

5. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество).  

6. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

7. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2018. 

 

«Физическое развитие» (от 6 до 7 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

 обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной 

гимнастики, развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно 

выполнять физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

 развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

 поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 

 воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую 

идентичность в двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

 формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, 

поддерживать интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, 

расширять представления о разных видах спорта; 

 сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, 

расширять и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его 

укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, 

спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности и при проведении туристских прогулок и экскурсий; 

 воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, 

развития психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, 

музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения 

технично, рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным 

характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог 

обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать 

дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и 
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придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 

импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет 

представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, спорту и 

туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 1О раз; передача и перебрасывание 

мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и 

перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от 

груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из 

одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, 

метание в движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча 

правой и левой ногой по прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение мяча, 

продвигаясь между предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, 

передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и 

назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую 

стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным 

способом; перелезание с пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными 

способами; лазанье по веревочной лестнице; выполнение упражнений на канате (захват 

каната ступнями ног, выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, перехватывание 

каната руками); влезание по канату на доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; 

выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 

движениями рук, в различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с 

остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); 

высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с 

захлестыванием голени назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 1О мс наименьшим 

числом шагов; медленный бег до 2-3 минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; 

челночный бег 3х10 м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на 

животе, ногами по направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к 

направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание 

на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; 

прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с 

места и с разбега на соревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как 

скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

прыжки через вращающуюся скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - 

прыжок - выбегание; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой 

ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, 

пролезанием в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической 

скамейке, приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по 
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узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, 

на каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной 

ноге вперед, удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, 

опираясь на стопы и ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением 

заданной позы; после бега, прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки». 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает 

условия для поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в 

различных условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой 

деятельности и повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, 

влево из положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя 

на четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы 

и пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве 

выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных 

положений, в разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с 

музыкальным сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и 

ног, на ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники 

выполнения (вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях 

рук, перед собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, 

самостоятельность и творчество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из 

знакомых движений). Разученные упражнения включаются в комплексы утренней 

гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с 

выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех 

движений в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм 

музыки. 

Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении 

строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в 

шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, 

по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3); расчет на первый - второй и 

перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, 

поощряет использование детьми в самостоятельной деятельности  разнообразных по 

содержанию подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), 
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способствующих развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, 

умению ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 

целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление 

вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует 

формированию духовно нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской 

идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и 

оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; 

знание 4-5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга 

и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадание в 

предметы, забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не 

отрывая её от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы 

клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по 

ней с места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку, правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча 

через сетку после его отскока от стола. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в 

зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-600 метров 

в медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом 

(с палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку «лесенкой», 

«ёлочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на 

коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах 

с разбега; повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, 

объезжая препятствие, на скорость. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди и 

спине, двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или 
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кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10-15 м); упражнения комплексов 

гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и 

закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, 

борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях 

отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и 

охране здоровья, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при 

активном беге, прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и 

упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, 

пользовании спортивны инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и 

экскурсий. Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как 

оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает 

чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей 

заботиться о своем здоровье и самочувствии других людей. 

6) Активный отдых. 

Физкультурные  праздники   и   досуги:   педагоги   организуют   праздники (2 раза в 

год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают 

сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, 

спортивных игр, на базе ранее освоенных физических упражнений. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга включает: 

подвижные игры, в том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-

ритмические упражнения, импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу 

жизни, должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 

спортсменов. 

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует 

оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей 

дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 

35-40 минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного движения 

20-30 минут, с перерывом между переходами не менее 1О минут. В ходе туристкой прогулки 

с детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного 

края, ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных 

профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как 

форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и 

ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое 

походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть 

на дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, 

мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, 

наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на 

местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении 

препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской 

прогулки. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 
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формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

 «Физическое развитие» (дети с ТНР) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР в образовательной области «Физическое развитие» 
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В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
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Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

«Физическое развитие» (дети с ЗПР) 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Задачи раздела «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни»: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: 

в том числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, 

ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их обучающихся. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 
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3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для 

здоровья. 

Физическая культура – общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

 развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного 

компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности 

обучающихся в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие 

физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие 

результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и 

подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при 

подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя 

повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, 

равновесие. Доступен бег: через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со 
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скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения). Сочетает бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая 

ноги вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, 

продвижением боком. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через 

большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: 

энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом "в три приема". Может организовать 

знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-эстафеты, спортивные игры: 

городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 

вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение 

шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. 

Может кататься на коньках: сохранять равновесие, "стойку конькобежца" во время 

движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться 

одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на 

велосипеде: по прямой, по кругу, "змейкой", умение тормозить; кататься на санках; 

скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и 

комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 

подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно 

осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно 

оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и других 

детей. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности.  

Список программ и технологий: 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет.  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе  

группа (6-7 лет).  
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3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–

7 лет.  

4. Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способы и направления поддержки детской инициативы также представлены в ООП – ОП 

ДО СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад 

№ 13». 

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

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся 

1. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог 

может использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

2. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

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

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

3. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. 

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

4. При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные. 

5. Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей 

Дошкольный возраст с 3 до 7 лет 
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Виды 

деятельности 

Формы организации Средства Методы организации 

Игровая 

деятельность 

Совместные сюжетно-ролевые, 

дидактические подвижные, 

режиссерские, народные, 

творческие игры, игры с 

правилами, игры-сказки, игры-

конкурсы, игры-путешествия, игры-

сюрпризы, игровой тренинг 

Знания детей об 

окружающем, действия с 

предметами в 

определенных 

обстоятельствах, владение 

способами игрового 

общения, способами 

создания игрового  

замысла, его реализации в 

процессе построения 

сюжета и создания 

игровых образов 

Игровое упражнение, 

игровое задание, мини-

игры, психоразвивающие 

игры, объяснение, показ, 

пример, разыгрывание 

игрового эпизода, пример 

ролевого поведения, 

употребление условной 

игровой терминологии, 

разработка плана игры, 

чтение художественных 

произведений, обращение 

к личному опыту, методы 

РТВ 

Способы 

организации 

подгрупповой 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-

печатные игры, игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные 

игры, речевые тренинги, речевые 

проблемные ситуации, занятия по 

интересам, мини-конкурсы, 

презентации 

Диалог, создание 

сюжетных ситуаций, 

лексические упражнения, 

игра, сказка, игрушка 

Беседа, рассматривание, 

наблюдение, объяснения, 

методы РТВ, метод 

проектов, дидактические 

игры и упражнения, игры 

с речевым 

сопровождением, игра, 

моделирование и анализ 

ситуаций, чтение 

художественных 

произведений и 

обсуждение стихов, 

упражнения 

(подражательно-

исполнительного 

характера) разного 

эмоционального и 

физического состояния 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Познавательно

-

исследователь

ская 

Совместная деятельность со 

взрослыми, совместные игры 

(творческие, подвижные, 

дидактические, развивающие), 

экскурсии, музейная педагогика, 

викторины, ситуации общения, 

наблюдения, проулки, экскурсии, 

занятия, проектирование, мини-

конкурсы, игры-соревнования, 

педагогические ситуации, 

самостоятельная познавательная 

деятельность, творческие задания, 

КВН 

Знания об окружающем, 

ситуативный 

познавательный интерес, 

систематическая 

поисковая, опытно-

экспериментальная 

деятельность, 

занимательный материал, 

дидактическая игра, 

мотивация достижений 

ребенка 

Наблюдение, 

демонстрация, 

обучающая и 

познавательная игра, 

метод проектов, ситуация 

интереса, объяснение, 

моделирование, 

элементарные опыты, 

проблемные, 

исследовательские, 

поисковые, дедуктивные, 

эвристические методы 

информационно-

развивающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами) 

поощрение, 

положительная оценка 

усилий детей и 

результатов этих усилий 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

Совместное чтение, рассказывание, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение, разучивание, 

Литературные 

произведения разных 

жанров, языковые 

Чтение, рассказ, 

информационно-

развивающие (беседа, 
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фольклора инсценирование произведений, 

игры – драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.), досуг, 

викторины, творческие задания, 

презентация книги, выставки, 

литературные праздники, досуги 

изобразительно-

выразительные средства, 

яркая образная форма, 

смысловое содержание 

художественного 

произведения 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами) 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Поручения, познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные 

и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд 

Ознакомление с трудом 

взрослых, обучение 

навыкам труда, 

организации и 

планированию 

деятельности; организация 

труда детей в доступном 

им содержании 

Показ, объяснение, 

рассказ, упражнение, 

анализ результатов труда 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Конструирова

ние из разного 

материала 

Совместные конструктивные, 

сюжетно-ролевые игры 

Экспериментирование с 

различными материалами, 

замещение, 

моделирование, 

обобщенные способы 

создания образов, 

самостоятельная 

поисковая деятельность, 

наглядно-образное 

восприятие, 

представление о форме, 

величине, протяженности, 

объемности предметов и 

их структурных единиц – 

частей, деталей. 

Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

частично-поисковые, 

работа по плану, схеме, 

графическим моделям, 

методы РТВ 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Мастерские по изготовлению 

предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии, 

выставки, мини-музеи 

Сенсорная культура, цвет, 

форма, объем, 

выразительность образа, 

композиция, ритм, 

передача динамического 

состояния 

Искусствоведческий 

рассказ, беседы об 

искусстве, игровые 

ситуации, показ, 

рассматривание, 

созерцание, 

объяснительно-

иллюстративные 

репродуктивные методы, 

свободное и тематическое 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд, 

анализ работ, метод 

адекватных эмоций, 

метод  РТВ, образ 

личного отношения к 

предметам искусства 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Музыкальная 

деятельность 

Занятие, досуг, развлечение, 

слушание, исполнение, 

музыкально-дидактические и 

народные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, 

драматизации, игра на 

Темп, динамические 

оттенки, метроритм, 

строение музыкального 

произведения, 

(музыкальная форма), 

регистровые и ладовые 

Организационно-

информационный метод, 

метод последовательного 

разучивания, метод 

самостоятельной 

интерпретации, 
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музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации 

особенности, характер 

движений, музыкальная 

игра, наглядно-

художественные средства 

выразительное 

исполнение музыки 

взрослым, пояснение 

содержания 

произведения, беседа, 

ознакомление с 

музыкальными 

инструментами, 

наглядно-выразительный, 

вовлекающий показ, 

упражнение, игра, 

создание музыкальных 

композиций 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Двигательная 

деятельность 

Занятие, досуг, развлечение, 

подвижные игры, народные 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные игры, соревнования, 

праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки 

Физические упражнения, 

подвижная игра, эстафеты, 

движения, входящие в 

различные виды 

деятельности, 

имитационно-игровые 

упражнения, естественные 

силы природы и 

гигиенические факторы 

Наглядные методы, 

словесные, практические 

упражнения, 

практические задания, 

репродуктивные методы, 

метод целостно-

конструктивного 

упражнения, 

конструктивный метод, 

метод сопряженного 

воздействия, игровые и 

соревновательные методы 

Способы 

организации 

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы представлены в ООП – ОП ДО СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. 

Отрадный Самарской области «Детский сад №13», а для детей с ОВЗ подробно изложены 

в АОП ДО для обучающихся с ТНР  СП «Детский сад №13» и в АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР СП «Детский сад № 13» 

 

2.2.1. Особенности взаимодействия воспитателя с детьми 

Для эффективной психолого-педагогической работы в группах налажено всестороннее 

взаимодействие воспитателя с детьми. Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым 

предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку, в том числе и с ОВЗ: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ОВЗ (ТНР и ЗПР): 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания.  

2. Дети с ОВЗ нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку 

неоднократно в одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму, как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ОВЗ склонны 
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манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения,  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного 

итога работы.  

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной 

значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других.  

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ребенка с ОВЗ можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. В таких случаях 

специалистам учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что 

своевременная помощь ребенку с ОВЗ позволит избежать дальнейших нарушений и откроет 

больше возможностей для его развития. Родителей детей с ОВЗ необходимо обучить, как и 

чему учить ребенка дома.  

Все это подробно описано в в ООП – ОП ДО СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» 

г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад №13», а для детей с ОВЗ подробно 

изложено в АОП ДО для обучающихся с ТНР  СП «Детский сад №13» и в АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР СП «Детский сад № 13» 

 

2.2.2. Взаимодействие воспитателей подготовительной к школе группы № 3 с 

семьями дошкольников 

Педагоги строят свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и 

личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества 

в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  
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4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Основные направления взаимодействия педагога с родителями: педагогический 

мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей и 

совместная деятельность педагогов и родителей. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы  

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй  

 

Встречи-знакомства. Посещение семьи. Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

о ходе 

образовательной 

деятельности 

 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 

научились, с 

чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания (выставляется на 3—5 дней). 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

Вечера 

вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». Мастер-классы. Тренинги. 

Ролевое проигрывание. Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. Родительские вечера. 

Родительские ринги. Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня. Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать 

в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами). 

 Создавать условия для безопасности пребывания на улице. 

 Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации, при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон. 

 Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного поведения в разных 
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жизненных ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с 

формами работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

 Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в 

семье и детском саду. Рассказывать о ценности диалогического общения. 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, 

показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком. 

 Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

 Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

 Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье. 

 Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных 

традиций. 

 Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

 Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

 Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

 Развивать интерес к проектам. 

 Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в детском саду. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции. 

«Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

 Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. Привлекать 

к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей познавательной активности.  

 Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

«Речевое развитие» 

 Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, 

способствующего развитию активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

 Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками 

библиотеки.  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. Привлекать к совместному 

с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 

 Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 
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 Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских. Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских художников. 

 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

 Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, гостиные, праздники). 

«Физическое развитие» 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье.  

 Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе (селе). 

 Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

 Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и 

оказывать помощь в реализации совместно с медико-психологической службой детского 

сада. 

 Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту. 

 Стимулировать к совместным спортивным занятиям, совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома. 

 Информировать о задачах физического развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со 

здоровьем ребёнка. 

 Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. Процесс становления полноценной личности 

ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, 

интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников СП «Детский сад № 13» с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое 

и адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 
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основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с 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. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

Родителям воспитанников, зачисленных в группу для детей с ТНР, сообщаются 

результаты логопедического обследования, собираются анамнестические сведения о каждом 

ребенке. В  течение всего года родители консультируются по вопросам:  

1) организация работы по закреплению полученных речевых умений в домашних 

условиях; 

2) анализ проведенной работы с целью выявления имеющихся у детей успехов и 

трудностей, создание условий для преодоления этих трудностей;  

3) проведение ранней профилактики дисграфических расстройств у старших 

дошкольников.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. 
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3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач 

и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 

информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия 

Организации с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 

3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм 

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих 

организационных вопросов. 

«День открытых дверей» (проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

(законных представителей) обучающихся, поступающих в ДОО в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клуба» (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба проводятся 

специалистами ДОО один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; круглые столы. 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и досугов (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий. 

«Психологическая служба доверия» (работу службы обеспечивают администрация и 

педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 

«Психологической службы доверия» размещается на официальном сайте ДОО. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 

работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 
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литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах 

(«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит, и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-

образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в 

семье. 

Взаимодействие педагогических работников СП «Детский сад № 13» с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое 

и адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей с ОВЗ в СП «Детский сад № 13» 
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  ДОО Родители 

1.  Ведение индивидуальных тетрадей детей Выполнение индивидуальных заданий с 

ребёнком дома 

2.  Работа ППк Присутствие на заседаниях ППк 

3.  Проведение родительских собраний 

воспитателями группы совместно с 

другими специалистами, работающими с 

ребенком 

Участие родителей в родительских 

собраниях 

4.  Ведение журнала учета консультаций 

специалистов с родителями  

Выполнение рекомендаций специалистов 

5.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций в течение года 

специалистами ДОО 

Посещение консультаций и выполнение 

рекомендаций специалистов 

6.  Проведение открытых занятий (с целью 

демонстрации форм и методов работы в 

группе, а также с целью показа 

результатов коррекционной работы) 

Посещение открытых занятий 

7.  Проведение совместных праздников и 

досугов 

Посещение и участие в досуговой 

деятельности ДОО 

8.  Анкетирование, тестирование Прохождение анкетирования, 

тестирования 

9.  Оформление наглядных стендов по 

различным разделам всеми специалистами 

ДОО 

Выполнение рекомендаций педагогов и 

специалистов 

10.  Информирование родителей 

электронными средствами 

Отслеживание информации  

11.  Выставки совместных работ Создание творческих работ, голосование 

за лучшие 

12.  Страница в соцсетях и мессенджерах Отслеживание информации, обратная 

связь 

Планируемый результат работы с родителями: 

 организация преемственности в работе СП «Детский сад № 13» и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, коррекционного обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений; 

 положительный эмоциональный микроклимат взаимодействия с родителями; 

 межличностное общение между родителями, детьми и педагогами; 

 вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа) 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с ТНР могут посещать группы 

комбинированной направленности или группы кратковременного пребывания. На основании 

заключений городской ПМПК в СП «Детский сад № 13» формируются  старшие и 

подготовительные к школе группы комбинированной направленности. 

В соответствии с ФАОП ДО коррекционно-развивающая работа (далее КРР) в СП 

«Детский сад № 13» направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у детей с 
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тяжелыми нарушениями речи; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей (ООП) 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 ПМПК; 

 возможность освоения детьми с ТНР Программы. 

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 ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

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; 
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 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. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений о дошкольниках с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития детей с 

ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи дошкольникам с ТНР; 
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- осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования с 

целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

дошкольников с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации детей с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для данной категории детей, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми 5-7 лет с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с детьми; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса, родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

дошкольников с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень), механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта детей с 

ТНР. 

а) специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ТНР в условиях образовательного процесса 

Программа создана для коррекции тяжелых нарушений речи, в частности общего 

недоразвития речи всех уровней и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Программа позволяет реализовывать задачи ФГОС ДО с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи. Программа 

учитывает общность развития типично развивающихся детей и детей с общим и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 
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Основными направлениями системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР являются: 

- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников; 

- аналитическая работа; 

- организационная работа (создание единого информационного поля, ориентированного 

на всех участников образовательного процесса – проведение психолого-медико-

педагогических консилиумов, педсоветов, семинаров с педагогами и родителями); 

- консультативная работа с педагогами и родителями; 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ТНР). 

Учебный год в группах для детей с ТНР комбинированной направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на два 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; II период — январь, февраль, март, 

апрель, май.  

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, вторая половина сентября – для составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период. В конце 

сентября специалисты, работающие в группе для детей с ТНР, на заседании ППк при 

руководителе детского сада обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на их основании утверждают план работы группы на учебный год, а также 

определяют направления работы на первое полугодие учебного года. Составляются 

индивидуальные карты развития и планы индивидуально ориентированных мероприятий  на 

каждого ребенка.  

С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы 

на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда 

со всеми специалистами, а утверждается на заседании ППк в январе текущего учебного года. 

Руководитель структурного подразделения утверждает план работы группы для детей с ТНР 

до начала организованной образовательной деятельности.  

Заседание ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость 

продления срока пребывания воспитанника в группе для детей с ТНР или возможность его 

выпуска из данной группы.  

В старшей и подготовительной группах логопед проводит четыре раза в неделю 

фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей проводится во второй половине дня. Вечерние приемы родителей учитель - 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с 

группой детей в подготовительной к школе группе отводится 30 минут.  

Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу по подгруппам один 

раз в неделю, индивидуальной работе с детьми отводится один час. 

С 1 июня детский сад переходит на летний режим работы. В эти дни проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники. 

Описание специальных условий воспитания и обучения детей с ТНР, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности представлены в ООП – ОП ДО СП ГБОУ 

гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад №13». 
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Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

воспитателей группы № 3 и специалистов 

Для эффективной коррекционно-развивающей работы в нашей группе налажено 

всестороннее взаимодействие взрослых с детьми, имеющих речевые нарушения.  

Подключение всех специалистов  и родителей к коррекционному процессу, позволяет 

всесторонне, в более сжатые сроки преодолеть речевые нарушения у детей. Активизация 

деятельности педагогов в процессе коррекции речевых нарушений у дошкольников при 

повышении их специальной методической подготовки позволяет повысить эффективность 

комплексной логопедической работы.  

Взаимодействие с ребенком - учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей, помогает 

решать не только речевые задачи, но и объективно учитывать индивидуально-

типологические особенности детей при разработке планов индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий.  

Формы взаимодействия педагога с музыкальным руководителем: 
- совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности; 

- изучение репертуара к проведению занятий; 

- совместная организация работы с родителями; 

- составление перспективного планирования; 

- создание развивающей среды (музыкальные уголки, мини-музеи, театрализованные 

уголки); 

- изучение и использование в  работе  с детьми  элементов  психогимнастики,  

музыкотерапии,  коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Формы взаимодействия педагога с инструктором по физической культуре: 
- проведение физ. занятий и праздников; 

- участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании; 

- контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой; 

- проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации; 

Формы взаимодействия педагога с психологом и логопедом: 
-  совместная диагностика детей; 

- организация  коррекционно-развивающего  и  речевого  пространства  с  учётом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей; 

- создание индивидуальных маршрутов развития детей; 

- участие в проведении мероприятий творческого коррекционно-развивающего клуба 

«Развивайка»; 

- семинары-практикумы, тренинги, консультации, мини-совещания, мастер-классы и других 

мероприятиях, организованные психологом и логопедом; 

- печатные издания (газеты, буклеты); 

- тетради взаимодействия; 

- планирование и проведение совместной работы с родителями. 

Разграничение функций логопеда и воспитателя 

в процессе работы по лексической теме 

Логопед Воспитатель 
1. На групповых занятиях знакомит детей с каждой новой 

лексико-грамматической категорией, выявляя тех детей, для 

которых необходимо закрепление материала, и осуществляет 

эту работу на индивидуальных логопедических занятиях. 
2. Руководит работой воспитателя по расширению, 

уточнению и активизации словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное от занятий время. 

Пополняет, уточняет и 

активизирует словарный запас 

детей в процессе режимных 

моментов; систематически 

контролирует грамматическую 

правильность речи детей в 

течение всего времени общения 

с ними. 
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Координация работы воспитателя и логопеда при коррекции 

звукопроизношения 

ЛОГОПЕД/цель ВОСПИТАТЕЛЬ/цель 
Исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, 

ставит их, автоматизирует. 

Под руководством логопеда активно участвует в 

коррекционной работе: автоматизирует поставленные 

звуки в слогах, словах, словосочетаниях и т.д. 
Подготовительный этап 

В зависимости от характера нарушения 

звука вырабатывает и тренирует движения 

артикуляционного аппарата, которые были 

неправильными или отсутствовали. 

По заданию логопеда закрепляет у детей движения 

и положения органов артикуляционного аппарата. 

Этап появления звука 
Ставит звуки, при этом использует 

специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов 

артикуляционного аппарата. 

Закрепляет  произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание ребенка на его 

звучании и артикуляции, используя картинки-

символы и звукоподражания. 
Этап усвоения звука 

(правильное произнесение звука в речи) 
Автоматизирует поставленные звуки; 

вырабатывает дифференциацию звуков на 

слух и в произношении; последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихотворения, 

рассказы, в самостоятельную речь) 

По заданию логопеда с отдельными детьми 

закрепляет: поставленный логопедом звук, 

дифференциацию его со смежными фонемами на слух 

и в произношении, используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом. 
 

Таким образом, успешное преодоление недостатков развития у детей с ТНР возможно 

лишь при условии взаимодействия всех специалистов ДОО 

 

Работа с родителями 

Успех коррекционного обучения  во многом определяется тем, насколько чётко 

организована в группе взаимосвязь в работе воспитателей и родителей. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция СП «Детский сад 

№13» в работе с семьей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 повысить педагогическую культуру родителей. Активизирование роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка с ТНР, единого и адекватного понимания проблем ребенка; 

 вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

 создать активную информационно-развивающую среду, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития с ТНР и адаптации их к условиям СП «Детский 

сад № 13»; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников с ТНР. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах; 
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 вовлечь родителей в обогащение сенсорного опыта ребенка с ТНР, развитие его 

любознательности, накопление первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире; 

 развить у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности; 

 внедрить эффективные технологий сотрудничества с родителями, активизируя их 

участия в жизни детского сада. 

Работа с родителями данной группы организуется по 5 основным направлениям, и 

применяются следующие формы работы с родителями, отображенными в таблице: 
№ 

п/п 

Направление 

взаимодействия 
Форма взаимодействия 

1 Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 Консультации. 

 Информационные стенды, информационные листки, папки, для 

родителей. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 «Дискуссионный клуб». 

 Круглые столы. 

 Опросы (анкетирование, интервью, беседа). 

 Деловые игры. 

 Родительские собрания. 

 Интернет-сайт организации. 

 Оказание помощи родителям 

(законным представителям) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития 

 Индивидуальное консультирование, беседы, практикумы. 

 Опросы (анкетирование, интервью, беседа). 

 Информационные стенды, информационные листки, папки. 

 Памятки и информационные письма для родителей. 

 Создание библиотечки игр и упражнений для родителей. 

 Семинары-практикумы 

 «Дискуссионный клуб». 

 Тематические встречи. 

 «Родительская гостиная» (встречи со специалистами). 

 Родительские собрания со специалистами. 

 Выставки (подборка) литературы на педагогическую тему. 

 Участие в заседаниях ППк. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

 Создание условий для участия 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательной 

деятельности. 

 Участие в спортивных праздниках, днях здоровья. 

 Выставки совместных творческих работ родителей и детей, 

совместные вернисажи. 

 Совместные экскурсии. 

 День открытых дверей. 

 Участие в общесадовских культурных мероприятиях (фестивали, 

театральная неделя, неделя книги, выставки личных коллекций и пр.) 

 Участие в праздниках и развлечениях (подготовка, исполнение 

ролей, подбор репертуара, изготовление декораций и костюмов и др.) 

 Участие в жизни группы (помощь в подготовке материалов и 

пособий для образовательной деятельности, участие в прогулке, 

проведение отдельных моментов образовательной деятельности, 

мастер-классов, бесед с детьми, посещение мероприятий группы в 

качестве зрителей, помощь в сборе природного и бросового материала 

для творческой деятельности детей и др.) 

 Совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов. 
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 Тематические встречи. 

 Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 

 Совместный с родителями педагогический мониторинг развития 

детей. 

 Помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фото отчётом о прошедшем мероприятии. 

 Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

по вопросам образования 

ребенка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

 Постановка кукольных и драматических спектаклей, в которых 

роли исполняют родители и показ их детям. 

 Выставки совместного творчества детей, родителей и педагогов 

дошкольной организации, совместные вернисажи. 

 Выставки семейных коллекций. 

 Совместные творческие детско-родительские тематические 

проекты (театральный, концертный и т. п.) 

 Совместный досуг с участием семей. 

 Участие родителей в организации детских праздников, досуга, 

театральных спектаклей, вечерних посиделок, семейных гостиных, 

семейных конкурсов. 

 Создание семейного портфолио. 

 Участие в социальных акциях и проектах. 

 Создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

(законными представителями) 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы 

 «Дискуссионный клуб». 

 Круглый стол. 

 Конференции. 

 Родительское собрание. 

 Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

 День открытых дверей. 

 Оформление фотоальбомов, посвящённых детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных 

мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными 

людьми, экскурсий и т. д.) 

Содержание работы подготовительной к школе группы № 3 с семьями детей с 

ТНР представлено в плане работы с родителями на 2023-2024 уч. г. (Приложение) 

Таким образом, успешное преодоление недостатков развития у детей с ТНР возможно 

лишь при условии взаимодействия воспитателей с родителями. 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ТНР  

Содержание работы по выявлению особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с нарушениями речи;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; 

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в структурном 

подразделении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 • определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ТНР.  

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ТНР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей  

(в соответствии с рекомендациями ППк) 
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На каждого воспитанника группы для детей с ТНР комбинированной направленности 

разрабатывается план индивидуальных занятий, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, формы и методы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с 

тяжелым нарушением речи.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

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

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

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Коррекционная работа предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой 

системы и уровнем речевого, механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого 

дефекта детей с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий.  

Организация освоения детьми с ТНР Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 



84 
 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений является повседневной 

и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по 

формированию социальных умений у детей с ТНР создаются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления 

о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя.  

Для реализации задач внимание уделяется правильной организации режима дня в 

детском саду и дома, чередованию различных видов деятельности и отдыха, 

способствующих четкой работе организма. Дети с ТНР могут оказаться в различной 

жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель 

«проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентирует детей на самостоятельное принятие решений.  

Предлагаются следующие наиболее типичные ситуации и формулируются простейшие 

алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  
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Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ТНР элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

 Формирование трудовой деятельности детей с ТНР осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-

коммуникативных умений для ребенка с ТНР обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с ТНР образовательная 

работа строится на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на 

доступном детям уровне.  

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ТНР развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательная деятельность 

планируется на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы применяются различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ТНР используются принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления обогащаются в процессе различных видов 

деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи: 

 • формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими;  

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);  

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов;  

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  
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Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.  

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка 

в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ТНР. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений.  

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ТНР необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и 

др 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья строится на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Организация освоения детьми с ТНР Программы по всем пяти образовательным 

областям подробно изложена в АОП ДО для обучающихся с ТНР СП «Детский сад № 13». 
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в) Использование специальных образовательных  программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом вариативной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ТНР с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. В группе для детей с ТНР коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ТНР 

Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016  

Технологии, материально-техническое и дидактическое оснащение образовательного 

процесса для детей с ТНР представлены в АОП ДО для обучающихся с ТНР СП «Детский сад 

№ 13» 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий подробно 

прописано в АОП ДО для обучающихся с ТНР СП «Детский сад № 13» 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа) 

а) специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития (ЗПР): 

Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР в условиях образовательного процесса 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной 

направленности с пятилетнего возраста. Она создана для коррекции задержки психического 

развития. Программа позволяет реализовывать задачи ФГОС ДО с привлечением 

синхронного выравнивания психического развития детей с ЗПР.  

Основными направлениями системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР являются: 
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- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников; 

- аналитическая работа; 

- организационная работа (создание единого информационного поля, ориентированного 

на всех участников образовательного процесса – проведение психолого-педагогических 

консилиумов, педсоветов, семинаров с педагогами и родителями); 

- консультативная работа с педагогами и родителями; 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ЗПР). 

Учебный год в группах для детей с ЗПР начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на два периода: I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь; II период — январь, февраль, март, апрель, май.  

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимных моментах, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. В середине сентября 

специалисты, работающие в группе для детей с ЗПР, на заседании ППк при руководителе 

ДОО обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их 

основании утверждают план работы группы на учебный год, а также определяют 

направления работы на первое полугодие учебного года. Составляются планы 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка.  

С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы 

на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

дефектолога со всеми специалистами, утверждается на заседании ППк в январе текущего 

учебного года. Руководитель структурного подразделения утверждает план работы группы 

для детей с ЗПР до начала организованной образовательной деятельности.  

Организованная образовательная деятельность с детьми с ЗПР осуществляется на 

подгрупповых занятиях, но основной упор делается на индивидуальные формы работы, где 

более тщательно формируются  базовые составляющие психического развития.  

Заседание ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость 

продления срока пребывания воспитанника в группе для детей с ЗПР или возможность его 

выпуска из данной группы.  

В старшей группе учитель-логопед проводит четыре раза в неделю фронтальную 

работу. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-

развивающую работу индивидуально с каждым ребенком с ЗПР. 

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей проводится во второй половине дня. Вечерние приемы родителей логопед и 

дефектолог назначают по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с 

детьми старшей группы – 25 минут. 

Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу по подгруппам один 

раз в неделю, индивидуальной работе с детьми отводится один час. 

С 1 июня детский сад переходит на летний режим работы. В эти дни проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники. 

Описание специальных условий воспитания и обучения детей с ЗПР, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности представлены в ООП – ОП ДО СП ГБОУ 

гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад №13». 
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Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

воспитателей и специалистов 

Педагогическое воздействие при преодолении ЗПР процесс длительный. Успех 

коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, 

которая позволит осуществлять взаимосвязь и преемственность в работе учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, родителей, соблюдая единые требования к детям с 

ЗПР. 

Воспитатели, специалисты, родители: 

- Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми. 

- Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения. 

- Поддерживают желание понять эмоциональное состояние людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

- Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным. 

- Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками: 

- Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

- Поощряет проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

- Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.) 

- Предоставляют возможность проявить социальные навыки в разных видах 

деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

- Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

- Предоставляют возможность выражать свое отношение  к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.) 

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

- Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью. 

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

- Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

- Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 
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творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

- Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

- Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в 

свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

- Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из 

разных источников. 

- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

Работа с родителями 
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция СП «Детский сад № 

13» в работе с семьей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 повысить педагогическую культуру родителей. Активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка с ЗПР, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития с ЗПР и адаптации их к условиям СП «Детский 

сад №13»; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников с ЗПР. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах; 
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 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка с ЗПР, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире; 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни СП «Детский сад №13». 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ЗПР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности СП «Детский 

сад №13»; создание открытого информационного пространства (сайт организации, форум, 

группы в социальных сетях и др.). 

Специалисты детского сада также оказывают помощь семье, воспитывающей ребенка 

с задержкой психического развития: 

- Совместно с родителями выстраивают образовательный маршрут. 

- Консультируют по вопросам получения педагогической помощи на дому. 

- Подготавливают родителей и детей с ЗПР к прохождению ПМПК, 

рассказывают о правах родителей и детей с ЗПР (информационно-юридическое 

сопровождение). 

Укрепление и развитие взаимодействия учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка с ЗПР, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 

ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Формы работы с родителями: 

 проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и другими 

специалистами, работающими с данной категорией детей; 

 проведение открытых занятий с целью демонстрации форм и методов работы в 

группе, а также с целью показа результатов коррекционной работы; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года; 

 проведение цикла бесед для родителей; 

 оформление стендов по различным разделам; 

 ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 

 ведение индивидуальных тетрадей детей. 

Содержание работы педагогов подготовительной к школе группы № 3 с семьями 

детей с ЗПР представлено в Плане работы с родителями на 2023-2024  уч. г. 

(Приложение) 

Таким образом, успешное преодоление недостатков развития у детей с ЗПР возможно 

лишь при условии взаимодействия воспитателей с родителями. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР 

Содержание работы по выявлению особых образовательных потребностей детей 

с ЗПР 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 
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роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ЗПР;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР в структурном 

подразделении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 • определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ЗПР.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся 

в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Одним из основных принципов диагностики развития является комплексный подход, 

который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с 

ЗПР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, который 

собирается учителем-логопедом и учителем-дефектологом при ознакомлении с 

документацией ребенка (медицинская карта) и беседы с родителями (лицами, их 

заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у 

ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в структурное подразделение.  
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В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в структурном подразделении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ЗПР. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и 

обучения детей с ЗПР ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности, установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ЗПР, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки  Е. А. Стребелевой, адаптированный вариант 

методики Векслера. 

Учитель-дефектолог для проведения диагностики развития детей использует научно-

практические разработки Е. А. Стребелевой и педагогическую диагностику индивидуального 

развития детей 3-7 лет Ю.В. Карповой. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу 

и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  
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• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ЗПР для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование.  

Речевое обследование проводит учитель-логопед, используя методику «Диагностики 

устной речи младших школьников» Т.А. Фотековой, адаптированную для детей 5-7 лет. 

Педагогическая диагностика по всем образовательным областям строится по 

педагогической диагностики индивидуального развития детей 3-7 лет Ю.В.Карповой. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения педагоги получают с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и 

систематическим.  

Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты. 

В конце сентября специалисты, работающие с детьми с нарушением речи, на 

психолого-педагогическом консилиуме при руководителе ДОО обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

разрабатывают план работы на следующий учебный год. 

Мониторинг проводится три раза в год (в сентябре, январе и мае). Психолого-

педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в первой половине дня. Диагностика 

не проводится с детьми, которые только что пришли после болезни, находятся в сложной 

жизненной ситуации (переезд, развод родителей, смерть близких родственников и т.д.) или, 

по неизвестным причинам ведут себя нетипично (возбуждены, капризы, раздражительны и 

т.д.). В данном случае педагогическая диагностика переносится.  

Логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику 

в отношении общего и речевого развития воспитанника, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития, что позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать АОП в соответствии с выявленными возможностями 

и способностями. 

С конца сентября осуществляется непрерывно-образовательная деятельность с детьми с 

ЗПР в соответствии с утвержденным планом индивидуально ориентированных мероприятий. 

Родители в обязательном порядке знакомятся с данной программой. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития ребенка и составление плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-дефектолога со 

всеми специалистами. 

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Диагностические методики 

1. Речевое развитие Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 



97 
 

Граф», 2015 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

3. Познавательное 

развитие 

Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

5. Физическое развитие Методическое пособие. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития 

воспитанника 

Диагностика развития ребёнка направлена на определение наличия условий его 

индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями, индивидуальными склонностями. 

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки 

индивидуального развития ребёнка, являются: воспитанники; родители (законные 

представители); педагогические работники и администрация ДОО. 

Оценка индивидуального развития воспитанника проводится педагогами в ходе 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Мониторинг осуществляется в форме: 

- регулярных наблюдений педагога за воспитанником в повседневной жизни; 

- в процессе непрерывной образовательной работы с ним.  

Наблюдение осуществляется в: 

- непрерывной образовательной деятельности; 

-в совместной деятельности взрослого и воспитанников; 

-организованной образовательной деятельности в режимные моменты; 

-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной 

или спонтанной игровой деятельности воспитанников. 

При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.). 

Мониторинг развития состоит из двух компонентов: 

-психолого-педагогическое обследование; 

-педагогическое обследование воспитанников.  

Данные обследования заносятся в индивидуальную карту (папка) развития 

обучающегося СП «Детский сад №13»: 

1. Заключение ПМПК (копия) 

2. Договор с родителями (законными представителями) о психолого-педагогическом 

обследовании и сопровождении 

3. Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение 

психолого-педагогического обследования специалистами ППк 

4. Выписка из истории развития (копия) 

5. Педагогическая характеристика 

6. Заключения специалистов ППк (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог) 

7. Коллегиальное заключение ППк 



98 
 

8. План индивидуально ориентированных мероприятий 

9. Индивидуальный образовательный маршрут 

10. Индивидуальный учебный план 

11. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей воспитанников 

12. Дневник динамического наблюдения  

При заполнении дневника индивидуального развития дошкольника используется 3-

балльная шкала оценок. В качестве основного критерия рассматривается увеличение 

самостоятельности детей в различных видах детской деятельности. 

3 балла (высокий уровень) – показатель/характеристика сформирован, проявляется 

полностью и/или постоянно  — наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в 

совместной деятельности со взрослым; 

2 балла (средний уровень) - показатель/характеристика в стадии формирования, 

проявляется частично и/или непостоянно — проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с 

помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры; 

1 балл (низкий уровень) – показатель/характеристика не сформированы,  не 

проявляются  — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого 

ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими задержку психического развития 

осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в группах 

комбинированной направленности создаются условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

На каждого воспитанника группы для детей с ЗПР комбинированной направленности 

разрабатывается план индивидуальных занятий, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, формы и методы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с 

ЗПР.  

Основной формой работы учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога 

с ребенком, имеющим задержку психического развития и посещающим группу 

комбинированной направленности, являются индивидуальные и подгрупповые занятия, 

которые проводятся 1-2  раза в неделю.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед и учитель-

дефектолог рекомендуют им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально.  

Специалисты дошкольного учреждения осуществляют информационно-

просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних 

к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре) дошкольного учреждения, а также при 



99 
 

участии родителей в реализации программных требований.  

Общий объем Программы для детей с ЗПР, реализуемой в группах комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Программа 

для детей с ЗПР регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении 

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

деятельность детей с ЗПР; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  ЗПР. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 
Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 
Ребенок в семье 

и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми: 
1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать с педагогическим работником; 
2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим 

работником и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к подражанию; 
3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 
4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать 

вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 
5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, 

поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам; 
6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его 

внимания к особенностям поведения, действиям, характеру педагогических 

работников; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о 

себе: 
1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать 

внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, 

показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут 

Васенька!"; 
2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов 

семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, 

рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 
3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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стремления к сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на 

получение результата. 
Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к 

взаимодействию с ними: 
1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта; 
2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 
3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических 

работников (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой); 
4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 
5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении 

праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник в детском саду). 

Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил: 
1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

педагогическому работнику, другим детям через пример (педагогического 

работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 
2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 
3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к другим детям, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), педагогическим 

работником; окружающим детям; 
4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог 

(умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, 

быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 
5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя "я хороший" и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 
6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 
7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 

ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в 

повседневной жизни. 
Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 
самообслуживан

ия, трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности: 
1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в 

быту, во время игры; 
2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-

схемы, отражающие последовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 
3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, 

уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, в которых отражена последовательность действий при 

проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 
4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 
5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 
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6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной 

деятельности; 
7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям; 
8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим 

работником на участке Организации, поддерживать порядок на игровой площадке; 

развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 
9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к 

анализу результатов труда; развивать умение обучающихся ориентироваться на 

свойства материалов при изготовлении поделок; 
10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 

материалы для труда; 
11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе с педагогическим работником); 
12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания. 
Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения: 
1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 
2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от 

видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники безопасности; 
3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 
4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления обучающихся в разные режимные моменты; 
5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 
6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об 

основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами; 
7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 
8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новым содержанием; 
9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), 

водители транспортных средств, работники информационной службы), побуждать 

их отражать полученные представления в игре; 
10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко 

и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями обучающихся); 
11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в 
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информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных 

игр и занятий; 
12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 
13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 
14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 
15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 
16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: обучающиеся 

должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: 

ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 

разводить огонь только в специально оборудованном месте и в присутствии 

родителей (законных представителей), педагический работников, перед уходом 

тщательно заливать место костра водой; 
17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение 

тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 
Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 
1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 
2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную 

основу обучения; 
3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
4) организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

педагогического работника и повышая уровень самостоятельности ребенка; 
5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие 

(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 
6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 
7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай 

такой же" к уровню "Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к 
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самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов; 
8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 
9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 
10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза; 
11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их; 
12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду 

по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 
13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 
14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 
15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 
Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию: 
1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и 

домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 
2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

обучающихся называть "узнанную" постройку; 
3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического 

работника; побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном 

речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 
4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 

и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 
5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся 

пустот); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания 

целого из частей; 
6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек; 
7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя 

разнообразный строительный материал; 
8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков); 
9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 
10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к 

самостоятельному обыгрыванию построек; 
11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 
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материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 
12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь 

вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 

стремиться их исправить; 
13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям для 

жизни и деятельности; 
14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 
15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 
16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 
17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 

упражнять обучающихся в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом; 
18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 
19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом). 
Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период: 
1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению); 
2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения 

и приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их 

объемных и плоскостных моделей; 
3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 
4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному). 
Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 

чисел: 
1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 
2) учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках; 
3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 
4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 
5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 
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7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 
8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 

в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 
9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, 

мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 
10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры 

в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 
Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия: 
1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй - другую, третий задает вопрос); 
3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных 

линии; 
4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 
5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов; 
6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-

десяти и включать сформированные представления в предметно-практическую и 

игровую деятельности. Формирование пространственных представлений: 
1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 
3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, впереди-сзади, 

справа-слева); 
4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 
5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением; 
6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 
7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 
8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом; 
9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, 

какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в 

обратном порядках; 
10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов; 
11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 
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педагогического работника и самостоятельно); 
13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических 

видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 
16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", "ломаная линия", 

"замкнутая линия", "незамкнутая линия", закрепляя в практической деятельности 

представления обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии 

из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур). 
Формирование временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток; 
2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 
3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что родители (законные 

представители), педагогические работники тоже были маленькими; 
4) формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что 

чем стало?); 
5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений: 
1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта; 
2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания обучающихся к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц; 
3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает), особенно у 

обучающихся с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

лексико-грамматическим недоразвитием; 
4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 
5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 
6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического 

мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). Создание условий для формирования 

предпосылки экологической культуры: 
1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия; 
2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления обучающихся с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 

объема, замедленный темп, недостаточная точность); 
3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 
4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 
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выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора; 
5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 
6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 
7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для 

разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства); 
8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях, обогащая словарный запас; 
9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства); 
10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений в различных климатических условиях; 
11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День 

рождения, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники); 
12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта обучающихся. 
Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 
2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 

учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 
3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление); 
4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка; 
5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 
6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью педагогического работника, затем самостоятельно; 
7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с 

разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 
8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 
9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 
10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой); 
11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя 

в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 
12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 
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наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 
13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 
14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 
15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 
16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий 

малого объема; 
17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 
18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 
1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой 

памяти; 
2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля. 
Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 
3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 
4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 
Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим 

работником действия, наглядные ситуации, игровые действия; 
2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности; 
3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника; 
4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 
5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

обучающихся к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний); 
6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 

схемы-модели состава слова; 
7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при 

замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - 

мял; миска - мишка; дочка - точка); 
8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 
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10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок); 
11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 
Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 
2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 
3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных 

типов коммуникативных высказываний); 
4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 
1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, 

словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 
2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок; 
3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 
4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры 

(ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 
5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости; 
6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 
7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 
8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых 

перегрузок; 
9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи; 
10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 
11) вырабатывать правильный темп речи; 
12) работать над четкостью дикции; 
13) работать над интонационной выразительностью речи. 
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу): 
1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток); 
2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 
3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома), голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 
4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка); 
5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 



110 
 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогический работником гласным 

звуком; 
7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими 

и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 
8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук; 
9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 
10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, 

учить обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков. 
Расширение, обогащение, систематизация словаря: 
1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 
2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

обучающихся; 
3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы 

на материале существительных, глаголов, прилагательных; 
4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью 

слов; 
5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами 

и прилагательными; 
6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 
Формирование грамматического строя речи: 
1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 
2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 
3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 
4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений различных моделей; 
5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 
6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 
7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). Развитие 

связной диалогической и монологической речи: 
1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 
2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги 

- от реплики до развернутой речи; 
3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 
4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 
5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов 

текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 
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6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта; 
7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей; 
8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком 

речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, 

при элементарном планировании с опорами и без; 
9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу. Подготовка к 

обучению грамоте: 
1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной 

деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 
2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 

состава слова с помощью фишек; 
3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 
4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с 

использованием условно-графической схемы предложения; 
5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 
6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему; 
7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные 

слова (педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят 

точку, длинное слово - линию - тире); 
8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 
9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 
10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 
1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование; 
2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по 

образцу и речевой инструкции; 
3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 
4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции; 
5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 
6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 
Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать 

родителей (законных представителей), педагогического работника, других детей, 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 
1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 
2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные 
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действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь обучающихся; 
3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 
4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения 

обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 
5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), 

отражающие последовательность событий в тексте; 
6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении; 
7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 

разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 
8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 
9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 
10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 
Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 
1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами, 
2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и называние с 

целью "опредмечивания", 
3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения; 
4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями; 
5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 
6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 
7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности с педагогическим работником; 
8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных 

средств; 
9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции; 
10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов; 
11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 
12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном 

рисунке, отражая структуру объекта; 
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13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 
14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков; 
15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки, из которых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски 

теста, расплющивают, а педагогические работники придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 
16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки; 
17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, "служит"); 
18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации; 
19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, 

включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных 

узоры по принципу повторности и чередования в процессе "подвижной 

аппликации", без наклеивания; 
20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем 

при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); 
21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 
22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 
23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления 

наглядной программы высказываний. 
Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 
1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 
2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации; 
3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания 

работы содержание получившегося изображения; 
4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 
5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный замок", "Несуществующее 

животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные дидактические игры, в которых 

требуется дорисовать незаконченные изображения; 
6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 
7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего 

мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 
8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 
9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности 

при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 
10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 
11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений языковые средства; 
12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, 
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карандашами, фломастерами; 
13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, 

передающие характер образа, поддерживать стремление обучающихся лепить 

самостоятельно. 
Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительном

у искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного 

искусства); 
2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие 

художественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя 

средства "музейной педагогики"; 
4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым 

видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 
Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

обучающихся со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), 

учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 
2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 
3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков 

(громко или тихо); 
4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 
5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 
6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 
7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и 

двигательные реакции; 
8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 
9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь); 
10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый 

слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 
11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их 

музыкальные впечатления; 
12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий; 
13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 
14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой 

игре на детских музыкальных инструментах; 
15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 
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настроения; 
16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности 

все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 
17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 
18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 
19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам; 
20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за 

голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 
21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 

2/4, 3/4, 4/4; 
22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро - медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и 

свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 
23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 
24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему 

вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами; 
25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас обучающихся для 

описания характера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Физическое 

развитие»: 

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

 нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

 развитие техники тонких движений; 

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

 коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

 пространственной организации движений; 

 моторной памяти; 

 слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

 произвольной регуляции движений. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 
Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

формированию 

начальных 
представлений 

о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 
2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости обучающихся, расслабление 

гипертонуса мышц; 
3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных обучающихся (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность; 
4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая 

у обучающихся самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на 

основе контрастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька 

весной" - мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации 

мышечного тонуса, приёмы релаксации; 
5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; 

захват ступнями, пальцами ног предметов); 
6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям 

обучающихся, но и несколько превышать их); 
7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для обучающихся, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность); 
8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений (музыкально-ритмические 

занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 
9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 
10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у обучающихся; 
11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии педагогического 

работника); 
12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, 

что болит; 
13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах; 
14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 
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суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 
15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 
16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной 

активности обучающихся, к закреплению у обучающихся представлений и 

практического опыта по основам ЗОЖ. 
Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

физической 

культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их 

в режимные моменты и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать 

детям игровые задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка"); 
2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 

разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения после дневного сна, 

занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 
3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 
4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

мягких модулей (конструкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны"); 
5) способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-

координированных движений; 
6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, 

выносливости; 
7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с 

одного движения на другое; 
8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности 
из двух-четырех движений; 
9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 
11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный); 
12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 
13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 
14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 
15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 
16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 
17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков 

и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием 

досугов и спортивных праздников; 
18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп; 
19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 
20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с 

предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 
21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и желание 
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самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 
22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения), 
23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал или один ребенок проговаривает, остальные выполняют или педагогический 

работник проговаривает, обучающиеся выполняют). 
Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 
2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического 

работника; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные 

действия пальцами обеих рук. 
3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать 

и разгибать каждый палец на руке; 
4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 
6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 
7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 
8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 
9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 
10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение, формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 
11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 
12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 
13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки; пересыпать сыпучие материалы; 
14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в 

дальнейшем значение сигналов изменяют); 
15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - ладонь", 

"камень - ножницы"); 
16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя 

к основанию; 
17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 
1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в 

заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а 

затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 
2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 

образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными 

линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа; 
3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 
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используя трафареты, линейки, лекала; 
4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 
5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении 

образца из заданных элементов; 
6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 
7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 
Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционн

ой моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 
2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 
4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 
5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха 

через нос и рот; 
6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули 

щеки). 
Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики: 
1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 
2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий; 
3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 
4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 
5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 

координации; 
6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...); 
7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 
8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 
9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 
10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 
11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения 

других детей, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе двигательных упражнений; 
12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 
13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок, или педагогический работник, проговаривает 
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его, остальные выполняют); 
14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

в) Использование специальных образовательных  программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе программы «Подготовка к 

школе детей  с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер и др. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, мы следуем общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ЗПР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, мы принимаем во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ЗПР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

воспитанников с ЗПР, с ТНР и воспитанников без особенностей в развитии. При этом 

образовательный процесс воспитанников без особенностей в развитии строится в 

соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования. Дети с ЗПР и ТНР получают образование по соответствующим 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования. 

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 

половине дня с детьми в возрасте от 6 до 7 лет. 

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ЗПР 

осуществляется учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателями. 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня детей 

старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной помощи, которая 

осуществляется учителем-логопедом, как в первой, так и во второй половине дня. 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми с ЗПР в рамках определенной 

возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, 

но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из 

одного возрастного периода в другой. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности развития детей с 

ЗПР. 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 
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дошкольного возраста с ЗПР 

Программы: 

Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. 

Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2005. – Кн. 1., 2 

Технологии, материально-техническое и дидактическое оснащение образовательного 

процесса для детей с ЗПР представлены в АОП ДО для обучающихся с ЗПР СП «Детский сад 

№ 13». 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

подробно прописано в АОП ДО для обучающихся с ЗПР СП «Детский сад № 13». 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной 

работы с детьми на уровне дошкольного образования в структурном подразделении 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  

гимназии «Образовательный центр «Гармония»  городского округа Отрадный Самарской 

области «Детский сад № 13». Согласно ФОП ДО и ФАОП ДО 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 ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом рабочей программы 

педагога-психолога. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Цель воспитания: Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачами воспитания обучающихся в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ЗПР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Вся программа воспитания изложена в ООП – ОП ДО СП ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад № 13», а для детей с ОВЗ 

подробно прописана в АОП ДО для обучающихся с ТНР  СП «Детский сад №13» и в АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР СП «Детский сад № 13». 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью или  образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Непосредственно-образовательная деятельность подразумевает фронтальные 

и подгрупповые формы.  

Образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Отрадный. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения учреждения: умеренно-континентальный климат. В связи с этим, в 

Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Поволжья, об особенностях растительного и 

животного мира региона, знакомятся с традициями и обычаями народов, проживающих на 

его территории, историей родного города. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/ или созданные ими самостоятельно 
Направл

ение 

развития 

Наименова-

ние 

парциально

й или 

авторской 

программы 

Авторы Выходн

ые 

данные 

Рецензе

нты 

Краткая характеристика программы 
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Познавате

льное 

развитие 

 «Ребенок в 

мире поиска» 

Дыбиной 

О.В., 

Щетинино

й В.В., 

Подьякова 

Н.Н. 

Москва, 

ООО 

«ТЦ 

«Сфера»

, 2016г 

 Данная программа направлена на развитие 

поисково-познаватель-ной деятельности 

детей 3—7 лет, формирование у детей 

диалектического мышления, расширение 

перспектив развития поисково-

познаватель-ной деятельности, 

поддержание у детей инициативы, 

сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятель-ности 

Речевое 

развитие 

Программа 

развития 

речи 

дошкольни-

ков 

О.С 

Ушакова 

Москва, 

ООО 

«ТЦ 

«Сфера» 

2015г 

 Программа направлена на развитие всех 

сторон речи ребенка – фонетики, 

грамматики, лексики, а так же на 

овладение основами связной монологичес-

кой речи  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 

Программа 

«Азбука 

общения» 

Л.И 

Щипици-

на, 

О.В.Защи

ринская, 

А.П. 

Воронова 

Санкт–

Петербу

рг 

«Детств

о-

Пресс», 

2010 

 Программа направлена на формирование 

навыков межличност-ного взаимодейст-

вия детей со сверстниками и взрослыми 

 

Сложившиеся традиции группы 

Тематическое планировании 

образовательного процесса в СП «Детский сад №13» на 2023-2024 уч. год 

Период Тема 

1-3 сентября «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад. День знаний» 

4-10 сентября «Дорожная азбука» 

11-17 сентября «Лес, природа и его обитатели» 

18-24 сентября «Осеняя пора» (перелётные птицы, природа, художественные произведения об осени) 

25 сентября – 

1 октября 
«Мой любимый детский сад» 

2-8 октября «Труд взрослых осенью в городе» «Осенние  дары» (фрукты и ягода) 

9-15 октября «Труд взрослых осенью на полях и огородах» «Осенние дары» (овощи, грибы и др.) 

16-22 октября «Мир животных» (домашние животные и птицы) 

23 октября – 

29 октября 
«Мир животных» (дикие животные и птицы леса) 

30 октября – 

5 ноября 
«Россия – наша Родина» 

6-12 ноября «Мир растений» (цветы, деревья, кустарники) 

13-19 ноября «Предметный мир» (одежда, обувь, головные уборы) 

20-26 ноября «Жизнь морей и океанов» (рыбы, морские животные, растения) 

27 ноября – 

3 декабря 
«Здравствуй, Зимушка – зима!» 

4-10 декабря «Материалы и их свойства» (бумага, ткань, глина, дерево). «Посуда» 

11-17 декабря «Устное народное творчество.  Народные промыслы» 

18-24 декабря «Новогодние традиции в разных странах, зимние забавы» 

25-31 декабря «Новый год – любимый праздник!» 

9-14 января «Рождественское чудо» 

15-21 января «Музыка, музыкальные инструменты» 

22-28 января «Транспорт» 

29 января- 

4 февраля 
«Предметный мир» (мебель, игрушки) 

5-11 февраля «Неделя науки» 

12-18 февраля «Правила дорожного движения. Транспорт» 

19-25 февраля «Мужские профессии.  День защитников Отечества» 

26 февраля- 

3 марта 
«В гости к нам Весна пришла» 
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4-10 марта «Мамин праздник.  Женские профессии» 

11-17 марта «Моя семья и мой дом» 

18-24 марта «Неделя книги» 

25-31 марта «Мир театра» 

1-7 апреля «Неделя здоровья» 

8-14 апреля «День космонавтики.  Загадки космоса» 

15-21 апреля «День Земли» 

22-28 апреля «Мир профессий» 

29 апреля- 5 мая «Насекомые вокруг нас» 

6-12 мая «День Победы» 

13-19 мая «Что такое хорошо, что такое плохо» 

20-26 мая «Я-человек! Я имею право!» 

27 мая – 2 июня «Здравствуй, лето!» 

3–16 июня «Путешествие в подводное царство» 

17-23 июня «В стране песочных замков» 

24-30 июня «Мы – защитники природы!» 

1-14 июля «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

15-21 июля «Цветы, травянистые и комнатные растения» 

22 июля – 

4 августа 
«Веселое лето.  Летние развлечения» 

5-20 августа «Спорт, спорт, спорт!» 

21-31 августа «Неделя ПДД. Безопасность в наших руках!» 

 

Тематическое планирование на год 

Годовой круг тем для старших дошкольных групп (5-7 лет) 
Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад, 

желание поделиться своими летними впечатлениями, 

отразить их в разных видах детской деятельности, 

активизировать личный опыт дошкольников, формирование 

целостной картины мира. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и безопасности в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми, 

конструктивные способы взаимодействия, навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; позитивное 

отношение к себе и другим людям. 

Развлечение «День 

знаний» 

«Мой любимый 

детский сад» 

Расширять представления о детском саде. Рассказывать 

детям о профессии воспитателя. Сформировать 

 уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своему саду. 

Развитие эмоциональной отзывчивости, формирование 

положительных чувств к коллективу детского сада и своей 

группы в частности,  

формировать интерес к труду работников детского сад. 

Выставка «Мой 

любимый детский сад» 

«Дорожная азбука» Утонять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Расширять знания о культуре поведения на улице. 

Спортивное развлечение: 

«Город Дорожных 

знаков» 

«Лес, природа и его 

обитатели» 

Формировать знания об обитателях леса. Закреплять знания о 

лиственных и хвойных деревьях, диких животных и их 

детенышах, местах их обитания. Формировать представление 

детей об условиях среды, к которой приспособились 

животные и растения. 

Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его 

обитателям. 

Изготовление макета 

«Осенний лес» 

«Осеняя пора» Закреплять представления о том, как похолодание и Выставка детского 
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(перелётные птицы, 

природа, 

художественные 

произведения об 

осени) 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Формировать представление 

об осенних месяцах. Обобщить представление детей о птицах 

на основе выделения их существенных признаков; развивать 

умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц 

осенью. Прививать детям любовь к поэзии, помочь увидеть 

красоту осенней природы.  

творчества «Осень 

разноцветная» 

 

«Труд взрослых 

осенью в городе» 

«Осенние  дары» 

(фрукты и ягода) 

Формировать представления о труде человека в осенний 

период. Закрепить названия трудовых профессий: дворник, 

шофер. Воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело.  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник др.)  

Лепка «Осенние дары» 

«Труд взрослых 

осенью на полях и 

огородах» «Осенние 

дары» (овощи, 

грибы и др.) 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями: хлебороб, тракторист, комбайнер, 

механизатор. Подводить к пониманию взаимосвязи 

сельскохозяйственных работ в разное время года. Учить 

узнавать и называть  4-6 видов овощей и грибов (морковь, 

огурец, помидор,   лук,   капуста,   свекла,   картофель; 

маслята, опята, боровик, лисички, мухомор, ложный опенок), 

их разнообразные качества  (цвет, форма, величина, вкус, 

запах) отличительные признаки и качества грибов. Учить   

описывать   по  алгоритму   овощи и грибы,   выделяя   

характерные признаки. Познакомить с правилами сбора 

грибов. Формировать умения различать съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды. 

Театрализация «Под 

грибом» по сказке 

В.Г.Сутеева 

«Мир растений» 

(цветы, деревья, 

кустарники)  

Закреплять представления о растениях  ближайшего 

окружения, деревьях, кустарника, травянистых растений. 

Закреплять представления о том, что похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений. Закрепить представления о строении дерева, 

отличии деревьев от кустарников. Учить различать хвойные, 

лиственные и плодовые деревья.  Учить различать по 

листьям, коре, плодам и называть 4-5 деревьев (яблоня, 

берёза, рябина, ель, дуб) и 1-2 кустарника (например, 

шиповник, смородина) 

Конкурс стихов 

«Осенняя поэзия» 

«Россия – наша 

Родина» 

Расширять знания детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитать гордость за свою страну и уважение к 

народу. Формировать представления о том что, что 

Российская Федерация – огромная многонациональная 

страна. Познакомить с гербом и флагом России, мелодией 

гимна. Рассказать о том что Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Воспитывать у детей чувство патриотизма.  

Фотовыставок «Великие 

города и народы России» 

«Мир животных» 

(домашние 

животные и птицы)  

Расширять представления детей о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Закрепить названия 

домашних животных, домашних птиц и их детёнышей 

(корова, собака, свинья, лошадь, овца, кролик, коза, кошка, 

курица, индюк, утка).  Знать особенности внешнего вида и 

повадки домашних животных. Учить называть домашних 

животных и их детёнышей, расширять представления о том, 

что едят, знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными и знать, какую пользу они приносят человеку. 

Вечер загадок о 

домашних животных: 

«Придумай свою 

загадку» 

«Мир животных» 

(дикие животные и 

птицы леса) 

Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу, готовятся к зиме, какие 

изменения происходят с животными во время холодного 

периода года. Закрепить названия диких животных и их 

детенышей.   

Расширять представления детей об особенностях их 

внешнего вида, среде обитания, способах защиты от врагов. 
Кто где живёт? (нора, дупло, берлога). Обобщить и 

расширить представления детей о повадках птиц леса, их 

поведении в разную погоду (сорока, ворона, синица, снегирь, 

Викторина «Дикие 

животные и птицы»   
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сова, дятел, клест) Особенности частей тела птицы (крылья, 

клюв, лапы, коготки, хвост, перья). 

«Предметный мир» 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

Продолжать обогащать представления о мире предметов. 
Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и 

головных уборов, провести связь одежды с временами года. 

Формировать детей отчётливое, дифференцированное 

представление о различных видах одежды, их назначении и 

применении, о свойствах и качествах различных материалов. 

Закрепить с детьми название одежды для разных сезонов 

года, головных уборов (как части одежды), обуви и их 

составляющие; назначение и отличительные признаки разной 

одежды и обуви. 

Продуктивная 

деятельность «Роспись 

платка» 

«Жизнь морей и 

океанов» (рыбы, 

морские животные, 

растения) 

Закрепление первоначальных представлений о море. 
Обогатить знания детей об обитателях морей и океанов, их 

разнообразии. Познакомить с их особенностями, 

приспособленностью к жизни в водной среде. Формировать 

понятие о необходимости охраны морских животных и среды 

их обитания. -  (кит, дельфин, медуза, акула, краб, осьминог). 

Разъяснение необходимости охраны обитателей морей и 

океанов и водных ресурсов. 

Аппликация 

«Подводный мир» 

«Здравствуй, 

Зимушка - зима!» 

Продолжать знакомить детей с зимой, как с временем года. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, сильные ветры),особенностях 

деятельности людей в городе и на селе. Познакомить с таким 

природным явлением как туман. Расширять знания об 

источниках опасности в зимнее время года. Закрепить 

названия зимних месяцев и их особенностях. 

Развивать внимание, наблюдательность по отношению к 

явлениям природы. 

Выставка 

художественного 

творчества «Волшебница 

Зима» 

«Материалы и их 

свойства» (бумага, 

ткань, глина, 

дерево). «Посуда»  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов. 

Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). Закрепить 

знания детей о происхождении тканей, показать зависимость 

видов тканей и видов одежды (что шьют из драпа, ситца, 

болоньи, льна, шёлка. Формировать знания об использовании 

древесины человеком (мебель, посуда, хозяйственная утварь, 

бумага, из древесины строят дома, используют как топливо). 
Формировать знания о различных видах бумаги и ее 

свойствах. 

Исследовательская 

деятельность: сравнение 

предметов из разных  

материалов (стекло, 

пластмасса, керамика, 

железо, бумага). 

«Новогодние 

традиции в разных 

странах, зимние 

забавы» 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах.  

Познакомить детей с традициями своего народа, расширить 

кругозор детей, познакомить с зимними народными играми и 

забавами. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр зимой (катание на санках, коньках, 

лыжах, с горы). Закрепить названия зимних игр, названия 

зимнего спортивного инвентаря. Обобщить и 

систематизировать знания детей о зимних видах спорта. 

Воспитывать у детей желание заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни. 

Выставка рисунков 

 «Весело качусь я под 

гору в сугроб». 

«Новый год – 

любимый 

праздник!» 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры.  Вызывать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке.  Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Новогоднее развлечение 

«Путешествие Деда 

мороза и его друзей» 

«Рождественское 

чудо» 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, познакомить с традициями 

празднования Рождества. Закрепить и уточнить знания детей 

о празднике Рождество Христово, и о его значении. 

Развлечение «Рождество 

у порога» 
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Расширить представление о народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и назначение; воспитывать 

интерес к истории России, национальную гордость. 

«Музыка, 

музыкальные 

инструменты» 

Развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную        отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  Способствовать развитию навыков 

игры мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с разнообразием музыкальных инструментов: 

ложки, колокольчики, трещотки, бубны,  балалайка, 

свистульки, аккордеон, металлофон, фортепиано. 

 

Показ мультимедийного 

пособия  «Музыкальные 

инструменты» 

«Транспорт» Закрепить знания о понятии «транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: наземный, воздушный, водный. 

Закреплять знания о видах общественного транспорта. 

Расширять знания о том, какой транспорт бывает (пасса-

жирский транспорт, легковые, грузовые машины, машины 

специального назначения). Совершенствовать знания о 

различных видах транспорта и его назначении в жизни 

человека. Дать представление о таком специализированном 

транспорте, как экскаватор, подъемный кран, бульдозер, 

бетономешалка, снегоуборочная машина. 

Рисование «Машины 

едут по улице» 

«Предметный мир» 

(мебель, игрушки) 

Познакомить с понятием «мебель», назначением и 

предметами мебели. Учить узнавать и называть по внешнему 

виду мебель, части и детали разных предметов. 

Знакомить детей с игрушками и их историей, закрепить 

знания об игрушках.  Закрепить знания детей о разных 

материалах, из которых делают игрушки: резина, пластмасса, 

глина, дерево, ткань. Воспитывать бережное отношение к 

вещам, сделанным руками людей, понимание важности 

труда, приносящего пользу людям. 

Выставка: «Моя 

любимая игрушка» 

«Моя семья и мой 

дом» 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. 

Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о том, 

что они любят делать дома, чем заняты на работе. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей дома. 

Оформление фото 

выставки «Мое 

генеалогическое древо» 

«Правила 

дорожного 

движения. 

Транспорт» 

Уточнить знания детей о транспортных средствах, пополнить 

их активный словарь за счет названий автомашин, рассказать 

о труде водителя. Уточнить знания детей о запрещающих, 

разрешающих и знаках сервиса; учить детей ориентироваться 

на дороге при помощи дорожных знаков; развивать 

внимательность. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Аппликация, 

конструирование из 

бумаги «Машины» 

 

 

«Мужские 

профессии.  День 

защитников 

Отечества» 

Расширить представления о Российской армии; закрепить 

знания о разных профессиях и различных рода войск; 

рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы 

войны. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Рассказывать о трудной, но  почетной обязанности защищать 

Родину. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы на военную тематику. Знакомить с различными 

родами войск, боевой техникой. Знакомить с новыми 

военными профессиями такими как сапёр, подводник, 

десантник. 

Формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

«Бравые солдаты»- 

праздник мальчиков, 

пап, дедушек. 

«Неделя книги»  Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересовано слушать 

«Ребятишкины книжки» 

- презентация 
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сказки, рассказы, стихотворения. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

 текстов, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

рукописных книг 

«Мамин праздник.  

Женские 

профессии» 

Воспитывать уважение к женщинам (маме, бабушке, 

воспитателям). 
Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Рассказ воспитателя о Международном женском дне 8 

Марта, о роли женщины в разные периоды истории,  о 

праздновании 8 Марта. Воспитывать желание помогать 

мамам, заботится о них, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами.  Знакомство с различными 

современными женскими профессиями. 

Выставка семейных 

коллажей «Любимое 

занятие мамы 

(бабушки)» 

«В гости к нам 

Весна пришла» 

Сформировать обобщённое представление о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять и обогащать знания детей 

о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени, наблюдать гнездование 

птиц (ворон, галка и т.д.). Закрепить названия первых 

весенних цветов и перелетных птиц. Познакомить с 

понятием первоцветы. Учить различать цветы мать-и-мачехи. 

Праздник «Весна». 

Кукольный театр по 

сказке «Заюшкина 

избушка» 

«Мир театра» Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.)  Развить у детей 

интерес к театральной игровой деятельности. 

Познакомить с историей театра, с понятиями балкон, партер, 

ложа, рампа и т.д. Совершенствовать умения художественно 

- речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать рассказы, сказки близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя. 

Способствовать самовыражению в театрализованной игре в 

процессе создания целостного образа героя в его изменении и 

развитии. 

Воспитание положительного отношения детей к 

театрализованным играм 

Закрепление правил поведения в театре. 

Инсценировка сказки по 

выбору детей для 

младшей группы  

«Устное народное 

творчество.  

Народные 

промыслы» 

Продолжать знакомить с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания  о дымковских, 

филимоновских игрушках и их росписи. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, его цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Продолжать воспитывать 

любовь и уважение к труду народных мастеров-умельцев. 

Развивать интерес к изучению народных промыслов, проводя 

работу по «вживанию в образ» изделий народных мастеров, 

усиливая их восприятие через народный фольклор. 

Приобщать детей к русскому фольклору, увлечь народными 

сюжетами. 

Воспитывать чуткое отношение к народному творчеству. 

Литературная викторина 

по русским народным 

сказкам. 
 

«Неделя здоровья» Воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься спортом, есть овощи 

и фрукты. 
Формирование стремление к здоровому образу жизни, 

признание ребенком ценности здоровья, расширение знаний 

и навыков по гигиенической культуре. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество 

Интегрированное 

занятие «Доктор 

Айболит в гостях у 

детей» 
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продуктов, основываяс га сенсорных ощущениях. 

Учить детей уходу за больными,  пользованию 

медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, заботу. 

«День 

космонавтики.  

Загадки космоса» 

Дать представление о космосе, космическом пространстве, о 

Солнце, ее планетах, о луне; Формировать представления о 

деятельности людей по освоению космоса (профессии 

космонавта, его личностные качества.) 

Формировать доступные пониманию детей представления о 

государственном празднике «День космонавтики». 

Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах и 

другой космической техники. Развивать познавательную 

активность и интерес к познанию окружающего мира. 

Выставка рисунков 

«Загадочный космос» 

 «Безопасное 

поведение на 

улице» 

Закрепить знания о дорожных знаках, их названии, умении 

ориентироваться в дорожной обстановке по дорожным 

знакам, развивать память, внимание. Закрепить правила 

перехода через проезжую часть, опасности игр у дороги. 

Воспитывать привычку заботиться о своей безопасности, 

соблюдая правила дорожного движения. Закрепить знания 

сигналов светофора,  уточнить знания о дорожных знаках и 

разметке, воспитывать культуру поведения на дороге. 

Игры-ситуации 

«Незнайка на прогулке 

по городу» 

 

«День Земли» Сформировать у детей понятие о Земле как планете; 

уточнить знания детей о природных ресурсах нашей 

планеты. Расширять знания детей о жизни растений, их 

потребностях, способах ухода за ними. Развивать 

любознательность, коммуникативность, ценностное 

отношение к миру природы. формировать представления 

детей о необходимости бережного отношения к окружающей 

природе, растениям, животным, водоемам. 

Экологическая игра 

«Любите Землю-

матушку» 

«День труда» Расширить представление детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. Расширить представление о малой Родине. 

Познакомить с достопримечательностями, культуре, 

традициях родного края, замечательных людях, 

прославивших свой город. 

Оформление выставки 

книг и фотографий о 

родном городе. 
 

«День Победы» Закрепить знания о том, как в годы войны храбро сражались 

и защищали, нашу страну от врагов прадеды, деды, как люди 

хранят память о них; воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Уточнить и расширять представления детей о Великой 

Отечественной войне. 

Формировать у детей представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Закреплять знания детей об армии, о представителях разных 

родов войск (летчик, танкист, пехотинец, моряк). 

Развлечение «День 

Победы» 

«Насекомые вокруг 

нас» 

Уточнить  и расширить знания детей о насекомых (внешний 

вид, питание, способ передвижения). Формировать  

(закреплять) обобщающее понятие насекомые. Уточнить 

знания о внешнем виде пчелы, шмеля, осы; активизировать 

словарь. Закрепить знания о стадиях развития бабочки и 

других насекомых. Формировать у детей элементарные 

экологические представления,  расширять и 

систематизировать знания о мире природы. Познакомить 

детей с многообразием родной природы. 

Выставка поделок, 

рисунков  «Мир 

насекомых» 

 «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

стремление радовать старших хорошими поступками. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих. Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах, об обязанностях 

«Дерево добрых дел» 
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в группе детского сада, дома. Закрепить: формы вежливых 

обращений с людьми, представления ребенка о различных 

качествах личности (смелость, доброта, доброжелательность 

и др.) 

«Я - человек! Я 

имею право!» 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям). Через 

символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные  представления. Формирование 

представления детей о том, что у каждого должен быть свой 

дом, в котором все должны жить дружно. 

Показ сказки «Заюшкина 

избушка» 

«Здравствуй, лето!» Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе летом; закреплять приметы лета, 

названия летних месяцев; воспитывать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Обобщить и систематизировать представление о лете по 

основным признакам, существенным признакам: 

продолжительность дня и ночи, температурные условия, 

явления погоды (гроза, радуга, молния), состояние растений, 

особенности жизнедеятельности животных в лесу. 

Досуг «Лето красное» 

«Путешествие в 

подводное царство» 

Формировать у детей познавательный интерес к жителям 

подводного мира. Уточнить и конкретизировать знания детей 

о морских обитателях, об их приспособленности к жизни в 

воде, познакомить с «этажами» подводного царства. 

Формировать умение делать простейшие выводы и 

умозаключения. Воспитывать познавательный интерес к 

различным представителям морской фауны: дельфины, киты, 

акулы, осьминоги, морские коньки, актинии, рыбки-клоуны, 

медузы. Расширение и систематизация знаний о морских 

обитателях, их роли в очистке воды; закрепление умения 

устанавливать причинно - следственные связи между 

природными объектами и явлениями. 

Коллективное панно 

«Подводное царство» 

«В стране песочных 

замков» 

Обогащать познавательный эмоциональный и сенсорный 

опыт детей о свойствах песка с помощью приемов 

экспериментирования (опытов). 

В процессе различных видов деятельности расширить 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. Формировать представление о песке как об объекте 

неживой природы, его свойствах (сыпучесть, рыхлость, из 

мокрого можно лепить); развивать мыслительную 

активность, сообразительность, умение сравнивать, 

выдвигать гипотезы, делать выводы; 

познакомить со способом изготовления рисунка из песка; 

развивать познавательную активность. 

«Фестиваль песчаных 

построек» 

«Мы защитники 

природы!» 

Дать детям понять - что природа наш общий дом. 

Формировать представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен ее беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать стремление сохранить природу чистой, 

участвовать в мероприятиях по защите и охране природы. 
Пробудить чувство сострадания и жалость к обитателям 

природы, попавшим в беду. 

Формировать у детей основы экологической культуры.  

Оригами «Голубь мира» 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!» 

Рассказать детям какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода. Формировать систему представлений о солнце, о его 

влиянии на живую и неживую природу, здоровье человека. 
Воспитывать интерес к активным видам отдыха. 

Формировать основы культурно-гигиенических навыков. 

Формировать устойчивую привычку к двигательной 

активности. Продолжать уточнять знания о свойствах воды и 

воздуха, их функциональном значении для животных и 

человека; учить взаимодействовать с природой, связывать 

наблюдения с личным опытом. 

Спортивная олимпиада: 

«Детские забавы» 
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«Цветы, 

травянистые и 

комнатные 

растения» 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Закреплять знания о травах и цветах как представителях 

флоры Земли, их красоте и пользе. Знакомить с Красной 

книгой растений. 

Воспитывать любовь к природе, заботливое и внимательное 

отношение. Продолжать знакомить с комнатными 

растениями, описывать комнатные растения, выделять 

характерные признаки, сравнивать между собой, ухаживать 

за растениями. Познакомить со способами вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о пользе 

комнатных растений для здоровья человека.  

Альбомы «Комнатные 

цветы», «Красна книга 

Самарской области» 

«Веселое лето.  

Летние 

развлечения» 

Формирование у детей обобщенных представлений о лете 

как времени года; признаках лета. Уточнять и закреплять 

представления детей об изменениях, происходящих в 

природе летом, закреплять приметы лета, названия летних 

месяцев, воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Развлечение «Лето 

красное» 

«Спорт, спорт, 

спорт!» 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

учить спортивным играм и упражнениям, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Формировать представления о спорте как одном из главных 

условий здорового образа жизни; развивать мышление, 

познавательные способности: анализировать, придумывать; 

воспитывать моральные и волевые качества, навыки 

правильного поведения, интерес, потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениями; 

содействовать сохранению здоровья каждого дошкольника. 

Выставка работ 

аппликация 

«Спортивные 

развлечения» 

«Неделя ПДД. 

Безопасность в 

наших руках!» 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар),  движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожным 

знаками: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Разговор с инспектором 

ГИБДД. Просмотр 

фильма 

«Светоотражатели», 

«Правильно пристегнись 

в транспорте», «Веселый 

светофорчик». 

Традиции, сложившиеся в СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о.Отрадный 

«Детский сад №13» 

Детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников воспитательного 

процесса: детей, педагогов, родителей. Стали традиционными совместные мероприятия: 

спортивный досуг «Всей семьей на старт!», «День Матери», «Масленица», «Жаворонки», 

парад Победы. Хорошей традицией стало проведение в детском саду творческих акций 

«Овощная фантазия», «Мир коллекций», «Любимый, чистый детский сад», «А ну-ка, папы!», 

«Каждой пичужке - наша кормушка», конкурс костюмов из бросового материала «Папа, 

мама, я – творим чудеса», конкурс экологических газет, цель которых – вовлечение 

родителей в педагогический процесс, научить взаимодействовать с ребенком в процессе 

творческой деятельности. Хорошей  традицией  стало  проведение  в  детском саду мастер-

классов родителями воспитанников по художественному творчеству (лепка из соленого 

теста, нетрадиционные техники рисования, бумагопластика).  

 

В подготовительной к школе группе № 3 СП «Детский сад №13» сложились 

свои традиции: 

- «Утро радостных встреч» 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

- «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

- «Экскурсия в библиотеку». 
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Цель: Развивать познавательный интерес, кругозор. 

- «Украсим наш детский сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

- «Встреча с интересными людьми». 

Цель: Расширение контактов с взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

- «День добрых дел» 

Цель: Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

- «Книжкина неделя».  

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

- «День открытых дверей».  

Цель: Установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 

 - «Детский парад Победы», «Фронтовая каша».  

Цель: Формирование у дошкольников патриотической позиции. 

 

Праздники, которые по традиции отмечаются в СП «Детский сад № 13» 

«День знаний» (1 сентября), «Осенний праздник», «День воспитателя» (27 сентября),  

«День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника Отечества» (23 февраля), 

«Масленица», «Международный женский день 8 Марта», «Пасха», «День космонавтики» (12 

апреля), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12 

июня).  

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников с ОВЗ 

подробно изложены в АОП ДО для обучающихся с ТНР  СП «Детский сад №13» и в АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР СП «Детский сад № 13». 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

При создании развивающей среды подготовительной к школе группы № 3 

учитывались особенности детей с ТНР и с ЗПР, посещающих эту группу, уровень их 

развития, интересы, склонности, способности. При ее построении учитывались основные 

принципы построения предметно-развивающей среды СП «Детский сад №13» в соответствии 

с ФГОС ДО к учебно-материальному обеспечению. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- спокойная: учебная, уголок книги, речевой центр; 

- средней интенсивности: театрализованная, музыкальная, зона конструирования; 

- зона насыщенного движения: спортивный уголок. 

В основу речевого уголка входит игровой и дидактический материал, направленный 

на развитие: фонематического слуха, дыхания, воздушной струи, артикуляционной 

моторики, правильного звукопроизношения, словаря, фразовой речи, мелкой моторики 

пальцев рук, звукового анализа и синтеза слогов и слов. В речевом  центре представлены 

картотека словесных игр, игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, предметные картинки по всем изучаемым лексическим темам, а также комплексы 

дыхательных, артикуляционных, пальчиковых  гимнастик и другие.   

Для всестороннего развития ребенка в группе созданы уголки творчества, 

театральный уголок. Уголок творчества оснащен следующим материалом: краски, кисточки, 

карандаши, непроливайки, материал для лепки, который находятся в свободном доступе для 

детей.  Здесь находятся изделия декоративно-прикладного искусства. Уголок театра 

включает в себя настольный театр, пальчиковый театр, театр на ложках, теневой театр.  
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В музыкальном уголке находятся, разные детские музыкальные инструменты: 

погремушки, маракасы, бубен, металлофон, микрофон. Игрушечные музыкальные 

инструменты: гитара, саксофон.  

В групповой библиотеке достаточное количество доступной для детей 

художественной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, 

папки с разнообразным иллюстративным материалом. 

Уголок природы обустроен таким образом, что в нем отражаются все климатические 

условия, и погодные явления которые отмечаются в календаре природы. Комнатные 

растения размещены на полке и подоконниках. Цветы подобраны в соответствии с возрастом 

детей, в уголке природы есть литература природоведческого содержания, серия 

демонстрационный материал, настольно-печатные, дидактические игры природоведческого 

содержания, с помощью, которых дети не только познают природу, но и развивают речь. В 

уголке природы размещен и исследовательский  центр,  в котором размещаются самые 

разные природные материалы:  песок, камни, ракушки, нитки, шишки, мерная посуда. Эти 

предметы и материалы развивают их тактильный и сенсорный опыт и прививают интерес к 

познавательной деятельности.  

При построении  предметно-пространственной среды учитывались гендерные 

особенности детей. Игровая зона в  группе оснащена атрибутами для сюжетно-ролевых игр. 

Для девочек в игровой зоне имеются игрушки-персонажи (куклы, фигурки людей, животных, 

сказочные и фантастические персонажи), игрушки-предметы (посуда, игрушечные 

инструменты и материалы).  Для мальчиков различные транспортные игрушки, макеты игр, 

улиц на разную тематику. Также есть набор инструментов. В который входят пила, молоток, 

топор, различные ключи, отвертки, шайбы, болты.  

В группе на открытых полках размещен дидактический материал и настольно-

печатные, занимательные, развивающие игры для развития мелкой моторики: мозаика 

(мелкая и крупная),  пособия для шнуровки, наборы веревочек разной длины и ширины для 

завязывания и развязывания узлов, бантиков и плетения косичек,  наборы пластмассовых и 

деревянных палочек для постройки «колодцев», разнообразные мелкие игрушки в «сухом 

бассейне» (сухой бассейн из крышек),  «сухой бассейн» из разноцветных крышек, разные 

виды конструкторов, коллекции каштанов, шишек, желудей, прищепок, крышек и т.п. для 

массажа ладоней и рук. 

В спортивном уголке находятся коврики массажные, цветные флажки, кегли, кубики 

(пластмассовые), обручи, скакалки, палки гимнастические, скакалки. В группе созданы 

условия для самостоятельной, двигательной активности детей, предусмотрено свободное 

пространство, свободное от мебели и игрушек. 

В группе № 3 созданы условия для развития строительных игр. Конструктор 

находится в доступном месте и каждый ребенок в свободное время может построить то, что 

захочет. Рядом с конструктором располагаются мелкие игрушки, которые позволяют 

разыгрывать разнообразные сюжеты, благодаря которым развивается связная и 

диалогическая речь. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 
Кадровые и финансовые условия подробно изложены в АОП ДО для обучающихся с 

ТНР  СП «Детский сад №13» и в АОП ДО для обучающихся с ЗПР СП «Детский сад № 13». 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Описание материально-технического обеспечения подробно изложено в Паспорте 

подготовительной к школе группы № 3. 

Средства обучения и воспитания в подготовительной к школе группе 
№ Направ 

ления 

развития 

ребенка 

Наименование оборудования Ко- 

личест- 

во на групп 

пу 

Тип 

обору- 

дова- 

ния 

1. Позна- Комплект из трех игр-головоломок разного уровня 1 Объекты  
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ватель- 

ное и  

речевое  

развитие 

сложности на составление квадрата из частей для исследо- 

вания в 

действии 
2. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 

кубиков с цветными гранями 

1 

3. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 

кубиков, составленных из 2 частей различной 

конфигурации и цвета 

1 

4.  Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

2  

5. Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и 

решения задач методом дополнения 

1 

6. Набор из рычажных весов с объемными чашами и 

комплектом гирь и разновесов для измерения и 

сравнения масс и объемов 

1 

7. Рамки и вкладыши тематические 4 

8. Набор игрушек для игры с песком 5 Игрушки – 

предметы 

опериро- 

вания 

9. Муляжи фруктов и овощей 2 

10. Набор продуктов 1 

11. Позна- 

ватель- 

ное и  

речевое  

развитие 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 Маркер 

игрового 

простран 

ства 

12. Декорации 2 

13. Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный цветной 

1 Строитель-

ный материал 

14. Набор строительных элементов 2 

15. Первые конструкции 3 Конструк-

торы 16. Первые механизмы 1 

17. Город 1 

18. Животные 1 

19. Настольный конструктор деревянный с цветными 

элементами 

1 

20. Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью болтов, 

гаек и торцевых элементов одного типа для создания 

действующих моделей механизмов 

1 

21. Набор кубиков с линейными и двухмерными 

графическими элементами на гранях для составления 

узоров по схемам 

1 Объекты  

для исследо- 

вания в 

действии 22. Набор цветных деревянных кубиков с графическими 

схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

1 

23. Позна- 

ватель- 

ное и  

речевое  

развитие 

Дидактическое пособие на сравнение и классификацию 

из деталей разных геометрических форм  и цветов 2 

размеров и 2 толщин 

1 Объекты  

для исследо- 

вания в 

действии 24. Кубики к дидактическому пособию на сравнение и 

классификацию с изображениями различных признаков 

на гранях – форма, цвет, размер, толщина 

1 

25. Шнуровки различного уровня сложности 6 

26. Набор кубиков с различными графическими 

элементами на гранях для составления узоров по 

схемам (контрастные) 

1 

27. Телескоп 1 

28. Набор мерных стаканчиков 2 

29. Набор мерных пробирок 2 

30. Комплект пробирок большого размера 2 

31. Пробирки для экспериментов 1 

32. Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

33. Комплект воронок 1 

34. Комплект пипеток 2 

35. Увеличительная стекло, лупа 7 

36. Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 Игрушки-

персонажи 
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37. Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

38. Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

39. Набор из стержней на подставке и разноцветных 

кубиков с отверстиями для нанизывания и освоения 

основных математических операций 

1 Норматив-но 

знаковый 

материал 

40. Позна- 

ватель- 

ное и  

речевое  

развитие 

Набор карточек с изображениями цифр и перфорацией 

для воспроизведения очертаний цифр с помощью 

шнурков 

1 

41. Комплект счетного материала на магнитах 1 

42. Часы демонстрационные 2 

43. Комплект демонстрационного материала по теме 

«Знаменитые люди России» 

1 

44. Домино 5 Игры на  

развитие 

интеллек-

туальных 

способ 

ностей 

45. Домино логическое на установление ассоциативных 

связей 

1 

46. Лото 2 Игры на 

удачу 

47. Тематические наборы карточек с изображениями 6 Образно-

символи-

ческий 

материал 

48. Набор трехэлементных составных картинок с 

соединительными элементами для установления 

логических последовательностей событий, сюжетов, 

процессов 

2 

49. Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

50. Комплект настольно-печатных игр для 

подготовительной к школе группы 

1 

51. Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 1 1 

52.  Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 2 1  

53. Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 3 1 

54. Комплект книг  для подготовительной к школе группы  1 

55. Соци- 

ально- | 

комму- 

ника- 

тивное 

развитие 

Комплект игровой мягкой мебели 1 Полифунк 

циональ-ные 

материалы 

56. Кукла в одежде 5 Игрушки-

персонажи 57. Набор фигурок людей –представителей различных 

профессий 

1 

58. Лейка пластмассовая детская 4 Игрушки – 

предметы 

опериро- 

вания 

59. Служебные автомобили различного назначения 5 

60. Комплект транспортных средств 1 

61. Грузовые, легковые автомобили 8 

62. Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 
1 

63. Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

64. Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

65. Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

66. Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка 

3 

67. Телефон 1 

68. Служебные автомобили различного назначения 4 

69. Комплект приборов домашнего обихода 1 Маркер 

игрового 

простран 

ства 

70. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, 

и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 
1 

71. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, 

и аксессуары) для ролевой игры «Поликлиника» 
1 

72. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, 

и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 
1 

73. Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с 

инструментами 

1 
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74. Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 
1 

75. Художест- 

венно-

эстетичес- 

кое развитие 

Сказочные и исторические персонажи 1 Игрушки-

персонажи 76. Набор перчаточных кукол к сказкам 3 

77. Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2  

78. Подставка для перчаточных кукол 3 Вспомага-

тельный 

материал 
79. Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

80. Подставка для пальчиковых кукол 2 

81. Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по 

профессиям 

1 Атрибут 

ролевой игры 

82. Бумага для рисования по кол-ву 

детей в 

группе 

Для 

рисования 83. Альбом для рисования 

84. Стаканчики (баночки) пластмассовые 

85. Фартук детский 

86. Точилка для карандашей 3 

87. Трафареты для рисования по кол-ву 

детей в 

группе 

88. Набор трафаретов 1 

89. Комплект детских штампов и печатей 3 

90. Кисточка беличья № 3 по кол-ву 

детей в 

группе 
91. Кисточка беличья№ 5 

92. Кисточка беличья № 7 

93. Кисточка беличья№ 8 

94. Карандаши цветные 

95. Набор фломастеров 

96. Краски гуашь 

97. Краски акварель 

98. Мелки восковые 

99. Мелки пастель 

100 Ватман формата А1 для составления совместных 

композиций 
Для апплика-

ции 

101 Бумага цветная 

102 Безопасные ножницы 

103 Кисточка щетинная 

104 Клей канцелярский (или клеящий карандаш) 

105 Пластилин, не липнущий к рукам Для лепки 

106 Доска для работы с пластилином 

107 Поднос детский для раздаточных материалов Вспомага-

тельный 

материал 
108 Мольберт 1 

109 Комплект дисков для старшей группы 1 Норматив-но 

знаковый 

материал 
110 Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

1 

111 Комплект постеров произведений живописи и графики 1 

112 Учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи 

1 

113 Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты для 

оформле-ния 

игрового 

пространства 

114 Елка искусственная 1 

115 Набор елочных игрушек 1 

116 Гирлянда из фольги 1 

117 Гирлянда елочная электрическая 1 

118  Воздушные шары 30 

119 Ксилофон 1 Детские 

музыкальные 

инструменты 
120 Металлофон 2 

121 Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

122 Музыкальные колокольчики 1 

123 Физическое 

развитие 

Мяч- фитболл 1 Для 

общеразви- 

вающих 

упражне- 

124 Мяч массажный большой 1 

125 Обруч пластмассовый средний 4 

126 Обруч пластмассовый малый 3 
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127 Палка гимнастическая 5 ний 

128 Клюшка с шайбой 2 

129 Мяч для игры в помещении, со шнуром 1 

131 Мяч прыгающий. Тип 1 1 Для прыжков 

132 Мяч прыгающий. Тип 2 1 

133 Скакалка детская 5 

134 Комплект мячей-массажеров 2 Для ката- 

ния, 

бросания, 

ловли 

135 Мяч для игры в помещении, со шнуром 2 

136 Доска с ребристой поверхностью Длина 150 см Ширина 

20 см 

1 

137 Дорожка-змейка (канат) 1 

138 Мешочки для метания  2 

139 Кольцеброс 2 

 Городки 1 

 Мячи резиновые (комплект)  1 

 Комплект разноцветных кеглей 2 

 Мячи резиновые (комплект) 1 

 Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 Вспомога-

тельный 

материал 
 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  3 

 Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 
2 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ изложены в АОП ДО для обучающихся с ТНР  СП «Детский сад №13» и в 

АОП ДО для обучающихся с ЗПР СП «Детский сад № 13». 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада,  изложен в ООП – ОП ДО СП ГБОУ 

гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад № 13». 

3.7. Режим и распорядок дня в ДОО 

Примерный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузкуВажно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся. 

При проведении режимных процессов ДОО  придерживается следующих правил: 

 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 и СП 2.4.3648-20, условий реализации программы ДОО, потребностей 

участников образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

 Режим дня гибкий, однако, неизменными остаются: время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
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 При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). При 

осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 
Режим дня в подготовительной к школе группе 

(холодный период) 

Приём детей, осмотр,  образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание), утренняя гимнастика, дежурство 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-14.45 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 14.45-15.00 

Подготовка к полднику,  полдник 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность, кружки 15.10-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.45-16.55 

Ужин 16.55-17.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.10-20.00 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

(тёплый период) 

Прием, осмотр детей на прогулке (в зависимости от погодных 

условий), игры, беседы, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность взрослого и ребенка, игры, 

утренняя гимнастика (в зависимости от погодных условий), дежурство 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Музыкальные, спортивные развлечения 9.00-9.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-14.45 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 14.45-15.00 

Подготовка к полднику,  полдник 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.45-16.55 
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Ужин 16.55-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.10-20.00 

 

3.8. Учебный план 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности 

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 
Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 
Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и в мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. Для детей с ОВЗ такая диагностика проводится и в январе с целью коррекции 

планов индивидуально ориентированных мероприятий. В соответствии с ФГОС ДО «при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей». Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 



140 
 

Учебный план структурного подразделения ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония»» г.о. Отрадный «Детский сад № 13» 

Подготовительные к школе группы комбинированной направленности 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности  В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании 

НОД  

(33 недели по тематическому 

плану) 

Количество Объем времени 

(мин) 

Количество Объем времени,  

(мин/час) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность интегрируются со всеми видами деятельности во все периоды 

НОД и режимные моменты Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Речевое развитие интерес к художественной литературе (интерес к 

художественной литературе с логопедом в 

логопедической подгруппе) 

1 

 
30 33 990/16,5 

Коммуникативная деятельность 

(коммуникативная деятельность с логопедом в 

логопедической подгруппе) 

1 

 
30 33 990/16,5 

речевая деятельность (речевая деятельность с 

вариативным компонентом с логопедом в 

логопедической подгруппе) 

1 30 33 990/16,5 

Коммуникативная деятельность с вариативным 

компонентом «Азбука общения» с психологом 

(коммуникативная деятельность с вариативным 

компонентом «Познай меня» с психологом в 

логопедической подгруппе) 

1 30 33 990/16,5 

Познавательное 

развитие  

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 30 33 990/16,5 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(познавательно-

исследовательская деятельность 

с логопедом в логопедической 

подгруппе) 

1 30 33 990/16,5 
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Познавательно-

исследовательская деятельность 

и экспериментирование с 

вариативным компонентом 

1 

 
30 33 990/16,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 2 60 66 1980/33 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 30 33 990/16,5 

Лепка  0,5 

 
15 16,5 495/8,25 

Аппликация 0,5 

 
15 16,5 495/8,25 

Конструирование 1 

 
30 33 990/16,5 

Физическое  развитие Двигательная деятельность (физическое 

развитие) 
3 90 99 2970/49,5 

ИТОГО: 15 450 495 14850/247,5 
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3.9. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

Подготовительная к школе группа № 3 (комбинированная) 

 

 

Понедельник 

      9.00-9.30 

1. изобразит деятельность (рисование) (I п)  

изобразит деятельность (аппликация/лепка) (II п) 

     9.40-10.10 

2. коммуникативная деятельность с психологом (с вариативным компонентом) 

(II п)  

- познавательно – исследовательская деятельность и экспериментирование (с 

вариативным компонентом)  (I п) 

     10.20-10.50 

3. конструктивная деятельность (II п) 

     15.30-16.00 

двигательная деятельность (п/и в группе) 

 

 

Вторник 

     9.00-9.30 

1. познавательно – исследовательская деятельность (I п)*  

– познавательно – исследовательская деятельность (IIп)# 

     9.45-10.15 

2. двигательная деятельность (I п) 

 – познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП) (II п) 

     10.25-10.55 

3. двигательная деятельность (II п)  

– познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП)  (I п) 

 

 

 

Среда 

    9.00-9.30 

1. речевое развитие (I п)*  

–  речевое развитие с логопедом (II п)# 

    9.40-10.10 

2. коммуникативная деятельность с психологом (с вариативным компонентом) 

(I п)  

 - познавательно – исследовательская деятельность и экспериментирование (с 

вариативным компонентом) (II п) 

    10.20-10.50 

3. музыкальная деятельность 

 

 

 

Четверг 

    9.00-9.30 

1. речевое развитие (с вариативным компонентом) (II п)*  

    9.40-10.10 

2. конструктивная  деятельность (I п) 

– речевое развитие (с вариативным компонентом) с логопедом (I п )# 

    10.20-10.50 

3. музыкальная деятельность 

 

 

 

 

Пятница 

9.00-9.30 

1. интерес к художественной литературе  (I п)*  

- интерес к художественной литературе с логопедом (II п)# 

    9.40-10.10 

2. изобразительная деятельность (рисование) (II п)  

- изобразительная деятельность (аппликация/ лепка) (I п) 

    10.20-10.50 

3. двигательная деятельность 

Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются 

со всеми видами деятельности во все периоды НОД 

НОД для детей с ОВЗ - #;     НОД для детей с нормой - * 
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3.10. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы  

Примерный перечень художественной литературы от 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер.  с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот 

в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц.  Б.А.  Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро 

Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина  Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского  языка  Я.  Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта нижечка моя, про моря и про  маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин 

И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 

утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», 

«Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва 

П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова  И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою... 

», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по 

выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль  Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот 

и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по 

выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и 

его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 
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Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой);  Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного   чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск.  А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. 

И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, 

которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в 

стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда 

был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с 

франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений от 6 лет до 7 лет 
Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш  дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, ел. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

ел. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, ел. А. Пришельца; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, ел. В. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 
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Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар.  

мелодия;  «Заинька,  выходи»,  рус.  нар.  песня,  обраб.  Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш  оркестр»,  муз. Е. Тиличеевой,  ел. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 

«Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов 

«Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. 

Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее 
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утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; 

К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. 

Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает 

сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, 

или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры 

В.Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия«Союзмультфильм»,режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм»,режиссер И.Иванов- Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин,1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили,  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
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Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима,  режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

 Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «GhiЫi», режиссер 

Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «GhiЫi», 

режиссер Х. Миядзаки, 2008. 

3.11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 
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Меропри

ятие  

Задачи Краткое описание 

мероприятия 

Форма проведения 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения  

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

1. Игра «Собери портфель» 

2. Отгадывание загадок про 

школьные принадлежности 

3.Инсценировка 

стихотворения М. Ильина 

«Две книжки». 

4. Беседа про бережное 

отношение к книгам и 

учебникам, тетрадкам. 

5. Флешмоб «Учат в школе» 

Посещение детьми 

подготовительных 

групп школьной 

линейки 

 

Викторина «Скоро 

в школу» 

День 

матери 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

1.Перестроение под песню 

«Мама». 

2. Стихи о маме. 

3. Танцевальная зарисовка 

«Бабушкины помощники». 

4. Игра «Ловкие руки» 

5. Песня «Доченька и мама». 

6. Совместный танец детей и 

мам. 

Праздник «День 

матери» совместно 

с мамами. 

Новый год Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

По сценарию музыкального 

руководителя 

Новогодний 

прадник 

День 

защитнико

в 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России, 

воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины).  

1. Представление команд: 

название, девиз. 

2.Конкурс интеллектуалов». 

3. Конкурс «Умелые руки».  

4. Песня об Армии 

5. Конкурс «Перетяни канат». 

6. Конкурс «Забросай вpaгa 

снарядами».  

7. Конкурс «Санитары».  

8. Конкурс «Полоса 

препятствий».  

9. Песня о папе 

10. Подведение итогов. 

Награждение.  

Спортивный досуг 

совместно с папами 

«Папа – гордость 

моя!» 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

По сценарию музыкального 

руководителя 

Праздник, 

посвященный 8 

марта 
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темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям, 

Маслениц

а  

Формировать представление о 

 традиции Масленицы. 

Продолжать развивать речевую 

активность, музыкально – 

двигательную и ритмическую 

деятельность. 

Обогащать совместную со 

взрослыми деятельность, 

формировать гармонию 

взаимоотношений в общих 

эмоциональных переживаниях. 

1.Флешмоб «Как на 

тоненький ледок» 

2. Игра «Карусели» 

3. Игра «Перетягивание 

каната». 

4. Игра «Снежки» 

5. Игра «Перенеси блины» 

6. Угощение детей длинами. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

Жаворонк

и 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе. 

1. Чтение стихов о весне. 

2. Хоровод «Ой, да во 

лесочке» 

3. Загадки о весне. 

4. Игра «Весна-краса» 

5. Танец «Солнышко и 

лучики» 

6. Частушки о весне. 

7. Народная забава 

«Воробей». 

Фольклорный 

праздник 

«Жаворонки 

прилетели» 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны 

1. Инсценировка 

стихотворения 

2. Чтение стихов о войне. 

3. Игра «Донесение» 

4. Аттракцион «Кто самый 

меткий стрелок» 

5. Аттракцион «Перетяни 

канат» 

6. Танец моряков. 

7. Игра «Перевяжи раненого 

солдата» 

8. Чтение стихов о Победе. 

9. Перестроение под марш 

Победы 

Досуг «День 

победы», парад 

Победы вокруг 

детского сада, 

фронтовая каша 

День 

защиты 

детей 

Создание радостной праздничной 

атмосферы, побуждающей детей 

принимать активное участие в 

празднике. 

Развивать положительные эмоции и 

умение поддерживать дружеские 

отношения. 

Формировать у детей навыки 

совместной деятельности, чувство 

общности, умение выражать свое 

настроение. 

Воспитывать желание проявлять 

творческую инициативу. 

 

1.Чтение стихов о лете. 

2. Исполнение песни 

«Настоящий друг» муз. Б. 

Савельева 

3. Встреча гостей: Карлсона, 

Бабы-Яги. 

4. Танец «Вперед 4 шага». 

5. Загадки про лето и дружбу. 

6. Танец «У жирафа 

пятнышки» 

7. Игра «Передай игрушку». 

8. Подвижная игра «Собери 

лесную ягоду». 

Досуг, 

посвященный дню 

защиты детей 

«Здравствуй, лето» 
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3.12. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 
1 . Ушакова. О.С. Программа развития речи дошкольников. - М.: СФЕРА, 2015.   

2 . Ушакова О.С. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-7 лет М.: СФЕРА, 

2016.   

3 . Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. - М.: 

СФЕРА, 2015.   

4 . Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников.  - М.: 

СФЕРА, 2015.   

5 . Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий.  - М.: СФЕРА, 2015 

6 . Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.  Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

7 . Программа «Азбука общения» Л.И. Щипицина, О.В.Защиринская, А.П. Воронова 

Санкт–Петербург «Детство-Пресс», 2010. 

8 . Дыбина О.В., Щетинина В.В., Подьяков Н.Н. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

9 . Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

10. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития.  

Программа направлена на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

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

развитие. 

4.2. Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и на основе 

федеральной образовательной программы дошкольного образования (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028) и 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

http://edu.shopping-time.ru/product/1751784
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
В соответствии с п.2 статьи 44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Права, 

обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся» родители имеют право знакомиться с уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Одной из основных задач, стоящей перед дошкольной 

образовательной организацией, является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка. В свою очередь, педагоги детского сада в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования «обеспечивают психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». С учетом этих направлений и требований в 

Программе представлены следующие формы взаимодействия дошкольной организации с семьями 

воспитанников:  

1. Родители входят в состав Родительского комитета детского сада, Управляющего Совета, 

которые рассматривают предложения по стратегии развития учреждения, материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, принятие локальных актов 

Учреждения и другое. 

2. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, 

групповые и индивидуальные консультации специалистов детского сада, информационные стенды 

и другое). 

3. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию детских 

проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, 

что умеют и любят сами. 

4. Участие родителей в образовательной деятельности: совместные праздники и развлечения, 

конкурсы и викторины, детская проектная деятельность, «Дни здоровья». 

5. Посещение детского сада во время «Дней открытых дверей». В это время у родителей 

имеется уникальная возможность «прожить» целый день в дошкольном учреждении вместе со 

своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней гимнастике, побывать на занятиях, на 

прогулке, во время приема пищи, поиграть с детьми, присутствовать на праздниках. 

6. Оказание помощи в пополнении предметно-развивающей среды групп и участков 

(изготовление дидактических материалов для организованной образовательной деятельности и 

свободной игровой деятельности детей). 

7. Сопровождение детей на прогулках, экологических экскурсиях в городской сквер, целевых 

выходах за территорию детского сада для закрепления навыков безопасного поведения детей на 

улице и на дороге. 

8. Работа в родительском комитете группы или детского сада: обсуждение качества питания в 

дошкольной организации, материальное оснащение образовательного процесса, организация 

детских праздников и другое. 

9. Участие в Педагогическом совете. Родители, дети которых посещают структурное 

подразделение, имеют полное право присутствовать на любом заседании Педагогического совета. 

10. Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические 

выставки. Эти выставки предоставляют родителям и детям возможность организовать совместную 

деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, сделать поделку и т.д.). 

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, 

тематические праздники, досуги разной направленности). 

12. Интерактивное взаимодействие детского сада с родителями воспитанников через сайт 

структурного подразделения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

План работы с родителями подготовительной к школе группы № 3 комбинированной 

направленности на 2023-2024 уч. год 

 

Сентябрь 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание 
«Особенности нравственно-

патриотического воспитания 

детей 6-7 лет» 

Консультации: 

- «Значение режима дня для 

воспитания детей» 

- «Одежда детей в группе и на 

улице» 

- «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников» 

- «Методические рекомендации 

по закаливанию в данной 

возрастной группе» 

- «Безопасность детей на 

городских улицах» 

- Познакомить родителей со 

способами выполнения 

артикуляционных упражнений 

(для родителей детей с ОВЗ) 

- «Методы и приёмы 

выполнения заданий учителя - 

логопеда» (для родителей детей 

с ТНР) 

- «Методы и приёмы 

выполнения заданий учителя-

дефектолога» (для родителей 

детей с ЗПР) 

Родители, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

- Протокол 

родительского 

собрания 

- Консультации 

Индивидуаль 

ные 

формы работы 

Индивидуальные 

консультации: 

- «Драчуны. Как исправить 

ситуацию». Совместный поиск 

путей решения проблем 

воспитания. 

Рекомендации: 

- Упражнять в правильном 

употреблении предлогов (в, на, 

за, под, от) 

- Д/и «Прослушай предложение 

и ответь на вопрос» 

Воспитатели, 

родители, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

- Методические 

рекомендации 

- Стендовая 

информация 

- Буклет 

«Драчуны. Как 

исправить 

ситуацию» 

- Буклет 

«Артикуляционна

я гимнастика» 

 

 

Наглядные 

формы работы 

Стендовая информация: 

- «Правила безопасности на 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

- Методическая 

литература 



153 
 

дороге» 

- «Требования к внешнему виду 

и одежде детей» 

- Режим дня 

- Возрастные характеристики 

детей 

- «Речевые и психические 

нарушения и причины их 

возникновения» (для родителей 

детей с ОВЗ) 

Консультации: 

- «Воспитание патриотических 

чувств через формирование 

 любви к родному краю» 

- «Знакомство с месяцем 

Сентябрь» 

- «Приметы Сентября» 

- Историческая справка 

«Почему учебный год 

начинается 1 сентября?» 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

- Стендовая 

информация 

 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Акция «Мир без опасности» 

Фотовыставка «Впечатления о 

лете» (семейные летние фото 

отдыха детей и родителей). 

Деловая игра «Природу знай – 

правила безопасности 

соблюдай» 

 

Воспитатели, 

родители 

- Коллаж 

-  Выставка 

фотографий 

- Сценарий, 

буклеты по 

экологии 

- Медали 

 

 

Октябрь 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Акция «День добрых дел»» 

(субботник с участием 

родителей) 

Акция «День пожилого 

человека» 

Игровой тренинг  «Такие 

разные звуки» 

Конкурс видеороликов 
«Экспериментируем дома» (на 

природе, на даче, в лесу и т.д.) 

Родители, 

воспитатели 

- Убранный 

участок, цветник, 

огород 

-Поздравительные 

открытки 

- Рекомендации 

«Закрепляем 

звуки в 

повседневной 

жизни» 

- Коллекция 

видеороликов 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Одежда детей в группе» 

- «Как провести досуг в 

выходные дни с ребенком» 

- «Как помочь семье, 

воспитывающей ребёнка с ЗПР» 

Рекомендации: 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

- Методические 

рекомендации 

- Листовки 

- Д/И «Назови 

величину» 
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- «Игры, развивающие мелкую 

моторику» (для родителей 

детей с ОВЗ) 

- Беседы о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа 

- Игротека «Поиграем вместе»  

- Д/И «Назови величину» 

-Д/упражнение «Посчитай 

рыбок» 

-Упражнять в раскрашивании 

(формировать умение 

правильно закрашивать 

предмет, не выходя за контур) 

(для детей с ТНР) 

 

Наглядные 

формы работы 

Стендовая информация: 

- «Оздоровительная 

гимнастика»  (дети с ОВЗ); 

Папка-передвижка «Речевые 

игры» (для родителей детей с 

ОВЗ) 

Рекомендации: 

- «О пользе подвижных игр»; 

Консультации: 

- «Игрушки для детей 6-7 лет». 

- «Какие лучше купить 

настольные игры по 

математике». 

- «Если у вас застенчивый 

ребенок» 

- «Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой» (дети 

с ТНР); 

- «Угощение для птиц» 

- «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Информационный буклет: 
«Ответственность родителей за 

поведение детей на дороге» 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

- Методическая 

литература 

- Оформление 

стенда 

- Буклет 

- Консультация 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Акция «Бумажный и 

пластиковый бум» 

Развлечение с детьми и 

родителями  

«День здоровья» 

Мастер-класс «Игры с 

язычком» 

Воспитатель, 

родители 

- Сбор 

макулатуры 

- Фото-выставка 

«Физкульт-Ура!» 

- Сценарий 

- Грамоты 

- Медали 

- Картотека игр 

 

Ноябрь 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 
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деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Развлечение «Вместе с мамой 

мы вдвоем все преграды 

обойдем» 

Дискуссионная беседа 

«С чего начинается 

патриотизм?» 

 

Родители, 

воспитатели, 

дети, 

музыкальные 

руководители 

-  Сценарий 

мероприятия 

- Подарки для 

мам 

- Фото и 

видеоотчет 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-  «Если ваш ребенок 

застенчивый» 

- Игротека «Поиграем вместе» 

«Дидактические игры для 

ознакомления детей с ПДД» 

(для родителей детей с ОВЗ) 

Рекомендации: 

- Буклет «Подвижные игры с 

мячом для детей старшего 

возраста» 

-  «Как научить ребенка 

вовремя ложиться спать». 

- «Упражнять  детей в 

правильном согласовании 

существительных с 

прилагательными» (для 

родителей детей с ОВЗ) 

- Д/И «Назови величину» 

Цели: формировать у детей 

дифференцированное 

восприятие качеств величины. 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

-Методические 

рекомендации 

- Буклет 

-Консультаци 

 

Наглядные 

формы работы 

Стендовая информация: 

- «День народного единства» 

- «Советы по безопасности на 

дороге» 

Стенгазета, посвящённая ко 

дню матери «Мама, милая 

мама» 

Консультации: 

- «Правила поведения при 

пожаре» 

- «Ум на кончиках пальцев» 

(для родителей детей с ОВЗ); 

- «Правила перевозки детей в 

автомобиле 

Воспитатели, 

родители, 

учитель-

логопед 

- Методическая 

литература 

- Консультации 

- Оформление 

стенда 

 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Акция  «Сбор батареек» 

Мастер-класс «Игры своими 

руками» 

Конкурс книжек-малышек и 

альбомов «Мой дом, мой 

город, моя область, моя 

родина» 

Воспитатель, 

родители 

- Собранные 

батарейки для 

сдачи 

- Буклет-

рекомендация 

- Выставка работ 

- Грамоты  
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Декабрь 

 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Мастер-класс для семей с 

детьми с ОВЗ 

«Речевые игры в домашних 

условиях» 

Семинар - практикум 
«Развитие конструктивной 

деятельности у 

дошкольников» 

Родители, 

воспитатели, 

дети, учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

- Памятки 

- Сценарии 

- Рекомендации 

- Буклеты 

- Презентация 

- Фотоотчет 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 

- «Как одевать детей в 

холодное время года» 

- «Безопасный Новый год» 

- «Ласковое воспитание» 

- «Азы технического 

творчества» 

- «Воспитываем внимание и  

усидчивость» (для родителей 

детей с ОВЗ) 

- «В игры играем – речь 

развиваем» (для родителей 

детей с ОВЗ) 

Рекомендации: 

- «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее 

время года» 

- Разучивание скороговорки «В 

озере - карп, а в море - 

краб» (дети с ОВЗ) 

- Упражнять в раскрашивании 

(формировать умение правильно 

закрашивать предмет не выходя 

за контур) 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

- Методические 

рекомендации 

- Консультация 

- Рекомендацион-

ные листовки 

Наглядные 

формы работы 

Стендовая информация: 

- «Читаем произведения Н.Н. 

Носова» 

- «12 декабря – День 

конституции РФ» 

Консультации: 

-  «Как уберечься от простуды» 

- «О наказаниях ребенка» (для 

родителей детей с ОВЗ); 

- Стенгазета «Здравствуй, 

Новый год!» 

- «Наблюдения в природе» 

Памятка «Экологическая 

культура взрослых – основа 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

медицинская 

сестра 

- Методическая 

литература 

- Стенгазета 

- Консультации 
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экологического воспитания 

детей» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Акция «Сбережем ёлочку» 

Видеоконсультация для 
родителей с детьми с ОВЗ «В 

какие игры играют наши 

дети?»  

Конкурс на лучшее 

оформление  дверей к новому 

году  

Конкурс новогодних поделок 

«Конструирование из 

бросового и природного 

материала - зимний лес» 

Воспитатель, 

родители 

- Стенгазета 

- Видеоролик в 

группе 

ВКонтакте 

- Новогоднее 

украшение 

дверей 

- Выставка 

поделок 

 

Январь 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Семинар-практикум «Как 

наши пальцы помогают нам 

говорить» (для родителей детей 

с ОВЗ) 

Мастер-класс «Уголок 

технического творчества дома» 

Родители, 

воспитатели, 

дети, учитель-

логопед 

- Сценарий 

- Буклеты 

«Пальчиковые 

игры» 

- Фототчет 

- Рекомендации 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Ребенок на санках» 

- «Ребенок – зеркало семьи» 

- «Волшебные» прищепки для 

развития мелкой моторики рук» 

(для родителей детей с ОВЗ) 

- «Задержка психического 

развития - что это такое?» (для 

родителей детей с ЗПР) 

Рекомендации: 

-Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы; 

- Игротека «Поиграем вместе» 

Д/и «Прослушай предложение и 

ответь на вопрос» - развивать 

умение полно отвечать на 

вопросы (дети с ТНР) 

Воспитатель, 

родители, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

- Методические 

рекомендации 

- Рекомендацион-

ные листовки 

 

Наглядные 

формы работы 

Стендовая информация: 

- «Читаем произведения А.С. 

Пушкина (интересные  факты о 

жизни поэта)» 

- «Зимние игры и развлечения» 

- «Праздник Рождество 

Христово» 

Стендовая консультация  
«Можно и нельзя в воспитании 

ребенка» 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Методическая 

литература 

- Интернет-

ресурсы 

- Оформление 

родительского 

уголка 
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Буклеты «Экологические игры 

в кругу семьи» 

Консультации: 

- «Как развивать инженерные 

способности у детей» 

- «Развиваем творческое 

воображение через игру» (для 

родителей детей с ОВЗ) 

- «Правила безопасности дома и 

на улице» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Конкурс поделок по 

техническому творчеству 
«Космические фантазии» 

 

Воспитатели, 

родители 

- Выставка 

поделок 

- Грамоты  

 

Февраль 

 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Развлечение «Сильные и 

ловкие наши папы» 

 

Родители, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

- Сценарий 

развлечения 

- Подарки для 

пап 

- Стенгазета 

«Мой папа 

солдат» 

- Медали и 

грамоты 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Обогащаем речь 

прилагательными» (для 

родителей детей с ОВЗ) 

- «Как учить ребёнка лепить» 

(для родителей детей с ЗПР) 

Рекомендации: 

- Игротека «Поиграем вместе» 

- Д/и «Какой, какая, какие?» 

- Д/и «Назови величину» 

(для родителей детей с ОВЗ) 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

- Методические 

рекомендации 

- Игры 

- Консультации 

Наглядные 

формы работы 

Стендовая информация 

 - «Сталинградская битва» 

Рекомендация: 

- «Если ребенок врет» 

Консультации: 

- «Развитие 

речи  у детей с ЗПР  6-7 лет» 

- «Будущий мужчина или как 

правильно воспитывать 

мальчика» 

- «Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

- Методическая 

литература 

- Стенд 

- Консультации 

- Буклет 
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- «Экологическое воспитание 

дошкольника в современной 

семье» 

Буклет «Научите детей 

правилам безопасности» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Конкурс «Мистер детского сада 

– 2024»  

Конкурс семейных поделок из 

конструктора «Первые шаги к 

техническому творчеству» 

 

Воспитатель, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

- Сценарий 

развлечения 

- Фотоотчет 

- Домашние 

задания 

- Грамоты 

- Выставка 

поделок 

 

Март 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Консультация «8 игр, которые 

научат ребенка правилам 

безопасности» 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

- Памятки 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Влияние музыки на развитие 

ребенка» 

- «Учимся говорить правильно» 

(дети с ТНР и ЗПР) 

- «Почитай мне сказку мама, 

или с какими книгами лучше 

дружить дошколятам» 

- «Выходные дни с пользой для 

здоровья» 

Рекомендации: 

-Упражнять в правильном 

употреблении предлогов (в, на, 

за, под, от) (дети с ТНР); 

- Игротека «Поиграем вместе»: 

Д/и «Прослушай предложение и 

ответь на вопрос»- развивать 

умение отвечать на вопросы; 

-Д/и «Найди лишнее» 

развивать логическое 

мышление дошкольников (ЗПР) 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

- Методические 

рекомендации 

- Консультации 

- Игры 

Наглядные 

формы работы 

Консультации: 

- «Упражнение для стоп детям, 

имеющим плоскостопие» 

- «Развиваем пальчики» (дети с 

ТНР) 

Поздравительные листовки  «8 

Марта - Международный 

Женский день» 

Буклет «Что нельзя делать в 

лесу?» 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

- Методическая 

литература 

- Консультации 

- Поздравитель-

ные листовки 

- Буклет 

- Памятки 
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Памятка «Игры или 

эксперименты?» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Акция «Мы за жизнь по 

правилам!» 

 

Воспитатель, 

родители 

- Плакаты-

призывы 

 

Апрель 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Видео-консультация «Что  

должен знать и уметь будущий 

первоклассник» 

Родители, 

воспитатели 

- Видео-

презентация 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Роль настольных игр в 

математическом развитии детей 

дошкольного возраста» 

- «Особенности нарушений речи 

у детей с задержкой 

психического развития» (дл 

родителей детей с ЗПР) 

- «Речевые особенности детей 

подготовительной группы» 

Рекомендации: 

- Упражнять в раскрашивании 

(формировать умение правильно 

закрашивать предмет, не выходя 

за контур) 

- Д/и «Какой, какая, какие?» - 

упражнять в правильном 

согласовании существительных 

с прилагательными (дети с 

ОВЗ) 

- Д/и «Прослушай предложение 

и ответь на вопрос» - развивать 

умение отвечать на вопросы 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

- Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

Консультации: 

- «Досуг с ребенком на 

природе» 

- «Роль оздоровительной 

гимнастики в оздоровлении 

ребенка» (для родителей детей с 

ОВЗ) 

Стендовая информация: 

- «День космонавтики» 

- «Смех, смех, смех собирает 

всех» 

- «Птицы - наши друзья» 

Стенгазета  «Космос» 

Постер - консультация «Любовь 

+Забота = Безопасность» 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

Методическая 

литература 

- Интернет- 

ресурсы 

- Выставка книг 

- Постер 

- Стенд 
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Выставка книг о космосе, 

фотографий Земли из космоса, 

иллюстраций компьютерной 

графики 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Акция «Пристегни самое 

дорогое» 

Посадка рассады цветов 

Акция «Летние цветы – улыбка 

природы» 

День открытых дверей 

Акция «Поможем детям расти 

здоровыми» 

Воспитатель, 

родители 

- Памятка 

«Ребенок в 

автомобильном 

кресле» 

- Засаженная 

клумба цветами 

 

Май 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Родительские посиделки «Вот 

и стали мы выпускниками» 

(итоговое собрание) 

 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

 

- Сценарий 

- Благодарности 

родителям 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 

- «Досуг с ребенком на 

природе» 

Рекомендации: 

- Д/и «Назови детенышей»- 

упражнять в правильном 

названии детенышей животных; 

(для родителей детей с ЗПР) 

- Упражнять в правильном 

употреблении предлогов (в, на, 

за, под, от) (для родителей 

детей с ОВЗ); 

- «Найди лишнее» 

развивать логическое 

мышление дошкольников 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

Стендовая информация: 

- «Роль совместного отдыха 

родителей и детей» 

- «Великий праздник «День 

победы» 

Консультации: 

- «Как закаливать детей в 

летний период» 

- «Лето перед школой с пользой 

для будущих первоклассников» 

Стенгазета «Знать правила 

дорожного движение  большое 

достижение» 

Буклет «Безопасные игры с 

детьми» 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

- Методическая 

литература 

- Интернет- 

ресурсы 

 

 

Участие Акция «Чистый участок, Воспитатель, - Листовки 
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родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

цветник и огород» 

Акция «По телефону 

разговаривая, можно угодить в 

аварию» 

Праздник «День семьи» 

родители - Рекомендации 

- Чистый участок, 

цветник и огрод 

- Сценарий 

- Фототчет 

- Подарки для 

семей 

 

Июнь 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Спортивные соревнования 
«Папа, мама я – спортивная 

семья» 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

- Спортивные 

соревнование 

- Сценарий 

- Грамоты и 

медали 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Опытно-экспериментальная 

деятельность  с 

дошкольником  в домашних 

условиях» (дети с ТНР и ЗПР) 

- «Головной убор» (о 

необходимости головного 

убора летом) 

Рекомендации: 

- Упражнять в раскрашивании 

(формировать умение правильно 

закрашивать предмет, не выходя 

за контур) 

- Упражнять в правильном 

употреблении предлогов (в, на, 

за, под, от) (дети с ТНР и ЗПР) 

- «Найди лишнее» 

развивать логическое мышление 

дошкольников 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

Стенгазета «Города-герои» 

Стендовая информация: 

- «Здравствуй, лето» 

- «Перегревание» 

- «Солнечные ожоги» 

- «Обогащаем словарь детей с 

ОНР» 

- «Осторожно, каникулы!» 

Воспитатели - Стенгазета 

- Стенд 

 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Выставка детских 

работ «Солнечное лето» 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

- Выставка 

рисунков 

 

 

Июль 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 
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продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Развлечение «День семьи, 

любви и верности» 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

- Сценарий 

- Подарки для 

семей 

- Фотоотчет 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Лекарственные травы – наши 

помощники» 

- «Как вырастить патриота своей 

страны?» 

- «Использование природных 

факторов для закаливания 

детей летом» 

- «Рекомендации родителям по 

развитию памяти у детей с ЗПР» 

- «Безопасность детей в летний 

период» 

Рекомендации: 

- «Чтение познавательной 

природоведческой литературы» 

(дети с ОВЗ) 

- Упражнять в раскрашивании 

(формировать умение правильно 

закрашивать предмет, не выходя 

за контур); 

- Упражнять в правильном 

употреблении предлогов (в, на, 

за, под, от) (дети с ЗПР) 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОО 

Методические 

рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

Стенгазета  «Я и моя семья» 

Консультации: 

- «Энциклопедия песочного 

человека» 

- «Витаминная корзина» 

- «Чем занять детей летом» 

Памятка «Говорите с 

ребенком правильно» 

Воспитатели, 

родители 

Методическая 

литература; 

интернет 

ресурсы 

 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Конкурс рисунков «Цветочная 

поляна» 

Воспитатель, 

родители 

Выставка 

детских работ 

 

 

Август 

Мероприятия Содержание Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

КВН «В стране дорожных 

знаков» 

Родители, 

воспитатели, 

дети, 

- Сценарий 

- Фотоотчет 

- Буклеты 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Я сам» 

- «Возможные формы 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

Методические 

рекомендации 
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совместного отдыха родителей и 

детей» 

- «Как помочь ребенку с ЗПР 

при подготовке к школе» (для 

родителей детей с ЗПР) 

Стендовая консультация 
«Полезные советы логопеда» 

(для родителей детей с ТНР) 

Рекомендации: 

- Д/и «Какой, какая, какие?»- 

упражнять в правильном 

согласовании существительных 

с прилагательными; (дети с 

ОВЗ) 

- Д/и «Прослушай предложение 

и ответь на вопрос»- развивать 

умение полно отвечать на 

вопросы; 

- «Найди лишнее» 

развивать логическое мышление 

дошкольников (дети с ЗПР) 

ДОО 

Наглядные 

формы работы 

Консультации стендовые: 

- «Как сохранить зрение детей» 

- «Лето и безопасность ваших 

детей» 

Воспитатели Методическая 

литература 

 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОО 

Конкурс рисунков 

«Мое любимое растение»; 

Фотовыставка «Папа, мама, я – 

очень дружная семья» 

Воспитатель, 

родители 

- Выставка 

рисунков 

- Фотовыставка 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


