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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 .Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа воспитателей группы компенсирующей направленности 

«Почемучки»  для детей 6-7 лет(далее– Программа) структурного 

подразделения «Детский сад Планета детства» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №7 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области(далее– СП) разработана на основе 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево и адаптированной  образовательной 

программы  дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития  СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города 

Похвистнево (далее -АОП). 

 

Цели и задачи  

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и родителей 

дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию 

речевого и психофизического развития у детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Задачи  

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 

как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

• Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 
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образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

• Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, 

что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такаяорганизация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР: 

• Принцип социально-адаптирующей направленности 

образования: коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

• Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 
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нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться. 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: для построения коррекционной работы необходимо 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений.              

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной 

работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с 

ЗПР. 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе 

комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют 

различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации 

названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 
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сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

• Принцип единства в реализации коррекционных, 

профилактических и развивающих задач: не позволяет ограничиваться 

лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой 

на ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный 

процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с 

ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

• Принцип необходимости специального педагогического 

руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет 

качественное своеобразие формирования и протекания, отличается 

особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и 

способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, 

зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, 

так и под руководством педагогических работников в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего 

образования: образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР 

через разные виды деятельности с учетом зон его актуального и 

ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

• Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право 
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выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных 

и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и   глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласовании прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубыенарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 
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звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т'—

с—с'—ц], [р—р'— л—л'—j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели 

незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Программа построена на принципе гуманно- личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 
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всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Алалия – это отсутствие или недоразвитие речи у детей при 

нормальном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Симптоматика моторной алалии разнообразна, складывается из 

речевых и неречевых симптомов: 

Речевая симптоматика. При моторной алалии нарушено 

формирование экспрессивной речи при относительной сохранности 

импрессивной. При этом наблюдается большая диссоциация между 

состояниями импрессивной и экспрессивной речи. 

Особенности лексики. Дети с трудом усваивают слова, 

недостаточно пользуются словом даже в своих возрастных пределах, 

выражено нарушение актуализации слов в речи. Значения слов нечеткие 

аморфные, характерны замены слов по звуковому и семантическому 

сходству, замены целого на части и др. У детей с моторной алалией 

выраженно страдает использование в речи глаголов, прилагательных, 

наречий, числительных, служебных слов, предлогов и союзов. В 

процессе употребления слов отмечается сужение и расширение их 

значений. 

Особенности грамматического строя речи. Резко выражены 

нарушения, сохраняются в речи детей длительное время и характерны 

не только для экспрессивной, но и для импрессивной речи детей 

(вызывает затруднение дифференциация грамматических форм). 

Особенности употребления существительных. Характерны 

«застревания» на исходной форме (именительный падеж); вслед за 

именительным падежом дети, как правило, усваивают творительный. 

При усвоении дательного и творительного падежей особую трудность 

вызывают предложные конструкции (опускают предлоги, искажают 

окончания). Дети с моторной алалией с трудом усваивают склонение 

существительных. 

Особенности употребления глаголов. Характерны замены 

глагольных форм инфинитивом, которым дети пользуются достаточно 

долго. Очень сложно усваивают возвратные глаголы. С трудом 

овладевают изменением глаголов по лицам, числам и родам в 

прошедшем времени. 

Особенности употребления прилагательных. В речи детей с 

моторной алалией прилагательные появляются очень поздно. Часто 

вместо прилагательного употребляется неопределённая форма глагола. 

Отмечаются искажения родовых окончаний прилагательных, ошибки 

изменения по числам и падежам. 

Особенности построения фразы. Если у ребенка с моторной 

алалией самостоятельно формируется фраза, то это короткое простое 

предложение, в котором могут быть нарушение порядка слов, пропуски 

слов. Дети с моторной алалией преимущественно используют 
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односоставные предложения, двусоставные, состоящие из 

указательного местоимения и существительного в именительном 

падеже (Это кот),предложения состоящие из двух существительных 

(субъект- объект), или предложения в виде слова с жестом. 

Особенности связной речи. Формирование связной речи грубо 

нарушено. Ребенок не может передать последовательность явлений и 

событий, выделить временные, причинно-следственные и другие связи 

и отношения, а именно: 

1. может преобладать нарушение последовательности 

изложения (страдает смысловое программирование); 

2. последовательность явлений и событий может быть 

правильной, но ребенок не в состоянии выделить главное (страдает 

переход от мысли к речи). 

Если ребенку уже удается передать последовательность 

явлений, событий и выделить существенное, его речь все равно 

остается неполноценной, нераспространенной, конкретной. 

Развитие фонетической стороны речи в значительной степени 

зависит от словаря. Звуки появляются в ряде случаях спонтанно, однако 

их использование в составе слов сопряжено со значительными 

затруднениями. Отмечаются трудности возможного комбинирования 

отдельных элементов речи в единое целое. При алалии с трудом 

формируется динамический артикуляционный стереотип: затруднено 

слияние звуков при их правильном или неправильном проговаривании, 

что приводит к перестановкам звуков и слогов, упрощению и 

искажению структуры слов. У ребенка с алалией не формируются 

тонкие двигательные координации речевого аппарата. Нарушение 

аналитико-синтетической деятельности речедвигательного анализатора 

носит различный характер: оральная апраксия, нарушения 

последовательности, переключаемости и др. Наблюдаются поиски 

артикуляции, неумение выполнить определенное артикуляционное 

движение или комплекс последовательных движений, трудности в 

усвоении последовательности изложения. Ведущим в этих случаях 

является нарушение двигательного характера, оно и определяет речевое 

артикуляторное расстройство. При этом вследствие кинетической или 

кинестетической апраксии страдают фонетическая и фонематическая 

системы. 

При алалии нарушена фонематическая реализация слов и 

высказываний, не формируются языковые оформления речи – звуко-

слоговой и морфемный строй. Нарушение ритмической организации 

слов проявляется в замедленности речевого потока, в послоговом 

произнесении слов с паузированием между словами и 

слогами, с равно- и разноударностью. Речь носит скандированный или 

фрагментарный характер. Таким образом, у детей с алалией 

недоразвитие речи сочетается с нарушениями активности разных 
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компонентов деятельности. Наблюдается многообразие вариантов 

недоразвития речи: от полного до частичного её отсутствия. 

На этапах более высокого развития затруднения выявляются в 

развернутой речи, при усложнении ситуации общения, выполнении 

специально подобранных заданий. Недостаточная прочность навыка 

связной речи маскируется у ребенка предельным лаконизмом, 

скудностью речевых проявлений или наоборот, многоречием, 

тавтологией. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение 

звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с 

органическим поражением центральной и периферической нервной 

систем. 

Отмечаются трудности введения новых слов в активный словарь, 

овладения предлогами. Состояние общей, тонкой и артикуляционной 

моторики в первую очередь необходимо отметить грубые нарушения 

статической координации движений как в общей, так и в 

артикуляционной моторике. Наблюдается несоответствие между 

кинетическим и кинестетическим компонентами двигательного акта. 

При относительной сохранности двигательных ощущений (кинестезии) 

обнаруживается явная недостаточность кинетического компонента 

двигательного акта вплоть до полной невозможности выполнения 

заданных проб. 

Артикуляционная моторика у детей со стертой формой дизартрии 

страдает по тому же типу, что и общая. Преимущественно нарушения 

выявляются при удержании статической позы: отмечаются дыхательная 

недостаточность, гиперсаливация, тремор, девиация (отклонение от 

вертикальной оси) языка, губ, подбородка, вегетативные дисфункции: 

(потливость, покраснение или побледнение кожных покровов и др.). 

Дыхательная недостаточность преимущественно проявляется в 

неправильном типе дыхания (чаще грудном и ключичном), коротком 

речевом выдохе до 5 секунд. Речь носит в той или иной степени 

«смазанный» характер. Отмечаются назализованный оттенок речи, 

нарушения голоса, модулированности и темповой организации речи. 

Звукопроизносительные расстройства, как правило, имеются у детей 

данной категории. В основной массе нарушения касаются свистящих, 

шипящих и соноров, отмечается обилие искажений по сравнению с 

малым числом замен. 

Состояние фонематического восприятия, анализа и синтеза. Все 

дошкольники со стертой формой дизартрии допускают большое 

количество ошибок, характер которых свидетельствует о 

недостаточности фонематического восприятия. Звукослоговой анализ 

нарушен в меньшей степени, однако и здесь выявляются отчетливые 

затруднения. При задании назвать первый или последний согласный 
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звук в слове типа кошка, камень ребенок, как правило, выделяет слог. 

Затруднено сравнение слов по звуковому составу: определение 

количества звуков в слове и нахождение 2-го, 3-го, 4-го звука. 

Типичные ошибки: пропуск гласных звуков, а также согласных звуков в 

словах со стечением согласных, реверсы слов при назывании по 

порядку звуков в слове: «сон» - «н, о, с». 

Состояние лексико-грамматического строя речи. Отмечаются 

специфические трудности называния предметов, действий, признаков. 

Они проявляются при актуализации нужного слова и использовании 

вместо него слова, близкого по значению. Кроме того, трудности 

называния не связаны с поиском слов и увеличением латентного 

периода времени при актуализации необходимого слова. 

Существенные трудности для дошкольников со стертой формой 

дизартрии представляет порядок называния времен года, суток, дней 

недели. В целом, характеризуя особенности лексики данной категории 

детей, необходимо отметить обедненность самостоятельной речи при 

наличии достаточного словарного запаса и легкую задержку в 

формировании обобщающей и регулирующей функций речи. 

Дошкольники со стертой формой дизартрии адекватно 

используют вербальные средства. Рассказ оформляется грамматически 

правильно, с использованием сложных грамматических конструкций. В 

речи детей встречаются вербальные штампы, единичные негрубые 

аграмматизмы. При составлении самостоятельного рассказа по 

картинке дети со стертой формой дизартрии, в отличие от нормы, 

рассматривают картинку, придерживаясь направления справа налево и 

(или) снизу вверх, т.е. у них отчетливо проявляются оптико-

гностические нарушения: тенденция к инверсии вектора восприятия и 

фрагментарность. При составлении рассказа по сюжетной серии 

наблюдается аналогичная картина. У части детей со стертой формой 

дизартрии кроме отмеченных особенностей наблюдаются нарушения 

связной речи, характерные для общего недоразвития речи. Им требуется 

развернутая помощь логопеда в виде наводящих вопросов. Отмечается 

неточное, буквальное или искаженное понимание ситуации, хаотичное 

раскладывание картинок, выраженная бедность словаря, неадекватное 

использование речевых средств, множественные грубые аграмматизмы, 

трудности (вплоть до невозможности) составления рассказа по картине, 

сюжетной серии. 

Ринолалия - нарушение произносительной стороны речи или 

тембра голоса, обусловленное анатомо-физиологическим поражением 

речевого аппарата. При ринолалии происходит специфическое 

изменение голоса. 

В устной речи отмечается бедность долнгвистического развития 

ринолаликов, звуки артикулируются беззвучно или с малой силой 

голоса, не получают слухового подкрепления. Активность лепета 

постепенно уменьшается. Страдает развитие просодических элементов 
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речи. В наибольшей степени дефект проявляется в фонетической ее 

стороне. Периферическая недостаточность артикуляционного аппарата 

приводит к компенсаторному патологическому артикуляционному 

укладу высокий подъем корня языка и сдвиг его в заднюю часть 

ротовой полости, чрезмерное его участи в артикуляции, недостаточное 

участия губ. 

За счет подключения носового резонатора все оральные звуки 

становятся нозальными. За счет подключения глоточного резонатора 

изменяется характер задненебных звуков (фаринганализация также 

является компенсаторным средством). Встречается глоттолизация 

(дополнительная артикуляция в области гортани), придающая речи 

«щелкающий» призвук. Выявляется и множество других дефектов: 

• нейтрализация зубных звуков по способу образования, 

• замена взрывных фрикативными, 

• свистящий свист при произношении шипящих или наоборот, 

• оглушение сонорных в конце слова, 

• отсутствие вибранта или замена на, 

• перемещение артикуляции в задние зоны, 

• понижение разборчивости звуков в стечении и в конечной 

позиции. 

 

Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста с 

ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 

всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции 

имеющихся нарушений. 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 

концентрация, ограниченные возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой памяти у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У ряда детей отмечается 

низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 
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для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образного и логического мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. Для многих детей характерна ригидность 

мышления. 

У части детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которое выражается в плохой 

координации сложных движений, снижении скорости и ловкости. 

Затруднено выполнение движение по словесной, особенно 

многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук, а именно в недостаточной 

координации пальцев рук. Данные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

воспитателей, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти 

дети с ТНР малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с 

вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 

обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

У детей с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, тревожность, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Для детей с ТНР характерна повышенная утомляемость. У большинства 

детей много сопутствующих медицинских диагнозов, многие наблюдаются 

у невролога (ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, синдром 

внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма дизартрии и др.) В 

связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на 

различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида. 

 

Двуязычные дети в логопедической группе СП для  

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Двуязычные дети поступают в логопедическую группу для детей 

с ОНР на общих основаниях по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым 

развитием не могут быть направлены в логопедическую группу для 

осуществления их лингвистического сопровождения. Лингвистическое 
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сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым развитием, не 

в полной мере овладевших русским языком и посещающих массовые 

группы, осуществляется учителем русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в 

логопедическую группу по направлению ПМПК, учителем-логопедом 

после проведения психолого- педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы 

коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный 

план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно 

разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка- билингва, организуется сотрудничество 

педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

 

Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих -мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 
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ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная 

депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития 

является неравномерность(мозаичность) нарушений ЦНС. Это 

приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего 

связанные с социальной ситуацией развития, еще более 

усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской 

традиционно различают четыре основных варианта ЗПР: 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения(гармонический психический и 

психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у 

детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей 

характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является 

повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. 

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно 

при длительном воздействии психотравмирующих факторов, 

могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психическойсфере 

ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения вэмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 

Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при 
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которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного 

подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта 

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности, преобладание мигровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

В дошкольном возрасте задержки проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки 

общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности 
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восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной 

недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. 

Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость 

мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения 

знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 



22 
 

затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость 

большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается 

в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой 

информации. 

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется 

общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако 

сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

      Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников 

с ЗПР не достаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются 
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в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения 

слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 

коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в 

школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция. 

     Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования 
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иформирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития. 

 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают 

особыеобразовательные потребности дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение корекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического 

консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОУ; 

вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 
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побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции 

в общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к 

учебной деятельности с ориентацией на формирование их 

мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей 

воспитанника; грамотноепсихолого-педагогическое 

сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям)консультативной и методической помощи по 

вопросам обучения и воспитания ребенка сЗПР. 

 

 

Характеристика детей группы компенсирующей направленности 

«Домовята» 

Приложение № 1 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
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достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка 

с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Планируемые результаты, представленные в виде 

целевых ориентиров в соответствии с особенностями дошкольников 

     Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, 

реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности 

обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, 

рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

 

Дети с ЗПР к 7-8 годам. 

Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, способен к адекватным 

межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета,  к 

действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной 

игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние 

эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться 

правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим 

работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная 

регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном 



29 
 

мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами 

деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника, проявляет 

интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности 

и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет 

интерес к предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются 

показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и 

другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), 

может выделять существенные признаки, с помощью педагогического 

работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает 

приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные 

представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-

грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые 

распространенные предложения разных моделей, может строить 

монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет 

анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими 

овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

✓ способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения, знаком с основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности; 
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✓ способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

✓ проявляет творческую активность и способность к созданию 

новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

✓ ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; 

✓ у ребенка развит интерес и основные умения в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

✓ использует в продуктивной деятельности знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

 

Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, 

подвижен, владеет основными движениями, их техникой, может 

контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость 

и другое), развита способность к пространственной организации движений, 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в 

соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком 

возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, 

что становится основой для дифференциации условий дальнейшего 

образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 

рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При 

разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки 

психического развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по 

наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, 

определяющим феноменологию задержанного психического развития и 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении 

в образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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выпускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

анализировать и дифференцировать параметры познавательной 

деятельности, организационного и продуктивного компонента 

деятельности, коммуникации и обучаемости. 

 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке,в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием дляих формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Воспитатели группы компенсирующей направленности «Почемучки» 

используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики:комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной: 

- «Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР»: — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022; 

 

Педагогическая диагностика освоения планируемых результатов 

Программы 

 

Образовательная 

область 

Методика Форма Сроки Ответственные 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

«Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

6-7 лет с ТНР»: 

методическое 

пособие. Н.В. 

Верещагина. – 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2022г. 

Индивидуальна 

я беседа, 

диагностичес 

кие задания, 

наблюдение 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатель 

2.Познавательное 

развитие 

«Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

6-7 лет с ТНР»: 

методическое 

пособие. Н.В. 

Верещагина. – 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2022г 

Индивидуальна 

я беседа, 

диагностичес 

кие задания, 

наблюдение 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатель 

3.Художественно- «Диагностика Индивидуа сентябрь воспитатель, 
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эстетическое 

развитие. 

индивидуального 

развития детей 

6-7 лет с ТНР»: 

методическое 

пособие. Н.В. 

Верещагина. – 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2022г 

льная беседа, 

диагностичес 

кие задания, 

наблюдение 

январь 

май 

музыкальный 

руководитель 

4.Физическое 

развитие. 

«Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

6-7 лет с ТНР»: 

методическое 

пособие. Н.В. 

Верещагина. – 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2022г 

Индивидуаль 

ная беседа, 

диагностичес 

кие задания, 

наблюдение 

сентябрь 

январь 

май 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Соответствует п. 1.2  Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений ООП СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево (стр. 23) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвития 

OO«Социально-коммуникативное развитие» 

 

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: 

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 



33 
 

детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Разделы: 

• Игра 

• Представления о мире людей и рукотворных материалах 

• Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

• Труд 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила 

и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с 

другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления  о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 
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электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

 

OO«Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства 

и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 
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соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «– », «=». 

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

рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации 

и объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 
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помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

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

целое больше части. 

Форма.Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить 

делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя 

— месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

OO «Речевое развитие» 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 
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громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных 

в начале конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 
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подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

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

расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, 

ударение. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г,  В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, 

Е,Ё, Ю, Я, Л, Р, Ь, Ъ 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой 

анализ, постановка ударения. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

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

изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха 

и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформировать представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в 

сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 
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звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

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

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

 ОО «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
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Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег.Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; 

в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

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

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

спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами 

и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

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

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

по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на 

носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение 

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета 



45 
 

на пролет гимнастической стенки, поднимаясь спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов 

прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

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

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

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

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

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

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 
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умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти 

назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; 

на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать 

обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 

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

стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать 

умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в 

сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

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

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

     Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяетсамостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными ииндивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей иинтересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практикивоспитания и 
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обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной 

группе детей. 

     Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности в 

дошкольном возрасте (6 -7 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативноделовое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие 

и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и 

другие); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений,тпение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

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). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

- 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); 
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- 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); 

- метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части — проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 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. 

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. 

    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. 

      Средства воспитания и обучения используются для развития следующих 

видов деятельности детей: 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы и оборудование 

для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

- восприятия художественной литературы и фольклора (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- самообслуживания и элементарного бытового труда (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда); 

- конструирования из разного материала (конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материал); 
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- изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое); 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое). 

 Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном 

процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру 

и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и 

разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различныхвидах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и решает задачи развития ребенка дошкольного возраста в 

соответствии образовательными областями (Социально-коммуникативное 

развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое 

развитие, Физическое развитие). 

Образовательная деятельность в Учреждении включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то 
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новому; 

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог —равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения 

(от планирования до завершения) направляет совместную деятельность 

группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На 

основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 

личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 
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обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для разностороннего 

развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты её применения в Учреждении. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни Учреждения, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, 

может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 

- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и 

другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое).Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
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осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание 

и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

может выбирать самостоятельно. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогают изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Задания 

для выполнения в домашних условиях, предлагаемые учителем- логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - 

ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 
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вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации 

сродителями (законными представителями) 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. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского 

сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка 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 
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Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых 

мероприятий; система методических рекомендаций (серия тетрадей 

«Занимаемся вместе», серия альбомов «Говорим правильно», серия 

альбомов «Логопедические домашние задания»); наглядные материалы для 

стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; 

консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские 

собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); 

проведение экскурсий, походов, развлечений. 

 

 

 

Характеристика родительского состава группы компенсирующей 

направленности «Домовята» и план работы с родителями – 

Приложение № 2 

 

Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

ТНР и ЗПР 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции 

узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

"кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит 

развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

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

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

по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 
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обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий 

и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов 

(кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем 

- словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", 

категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение 

простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать 

речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 
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формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать 

и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 

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

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 
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включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

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

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

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

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

- храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

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

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 
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мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

✔ правильно артикулировать и четко 

дифференцировать звуки речи; 

✔ различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие 

звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

✔ определять и называть последовательность слов в 

предложении, звуков и слогов в словах; 

✔ производить элементарный звуковой анализ и 

синтез; 

✔ знать некоторые буквы и производить отдельные 

действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 
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дошкольного возраста с ЗПР 

✓ 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. 

 

Общие задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание»: 

✓ формировать первичные трудовые умения и навыки: 

формировать интерес и способность к самостоятельным 
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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. 

 
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 
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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. 

  

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

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.  

В   вариативность форм, методов и средств используемых в 

организации образовательного процесса с воспитанниками с 

дошкольниками зависит от: 

– Возрастных особенностей воспитанников; 

– их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

– личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

– степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

В процессе реализации коррекционной работы используется 

специальные образовательные программы, методические пособия и 

дидактические материалы: 

 

Речевое развитие 

 

Разде-

лы(зада

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

Самостоятель

ная 

Совмес

т-ная 
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чи,блок

и) 

педагогами деятельность 

детей 

деятель

ностьс 

семьей 

I.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Старшая, подготовительная группы 

Освоение 

Диалогич

еской 

формы 

речи 

со 

взрослым

и и 

детьми 

-поддержание 

Социального 

контакта 

(тематическая 

беседа, 

Эвристическая 

беседа) 

-образцы 

коммуникативныхк

одов взрослого 

-коммуникативные 

тренинги 

-тематические 

досуги 

-

гимнастики(мимич

еская, логоритми-

ческая) 

-имитативные 

упражнения- 

пластические 

этюды –

сценарии 

активизирующег

о общения 

-чтение, 

рассматривание 

иллюстраций(бе

седа) 

- 

Коммуникативн

ые тренинги 

-совместная 

продуктивнаяде

ятельность 

- работа в 

книжном 

уголке 

- экскурсии, 

проектная 

деятельность 

Самостоятель-

ная 

художественно

- речевая 

деятельность 

детей 

-сюжетнороле-

вая игра 

- игра-

импровизация

по мотивам 

сказок 

-

театрализованн

ые игры 

- игры с 

правилами 

- игры 

парами(насто-

льно-

печатные) 

-совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

-игры парами. 

-пример 

Коммуникативны

х кодов взрослого 

-

чтение,рассматри

ва-ние   

иллюстраций 

- беседы 

- игры-

драматизации 

- досуги,праздник

и 

- экскурсии 

-совместные 

семейные 

проекты 

II.Развитие всех компонентов устной речи 

Старшая, подготовительная группы 

Формирование 

лексической 

стороны речи 

-речевые 

дидактическиеиг

ры 

-чтение, 

разучивание 

стихов, 

-беседа 

- досуги 

-сценарии 

активизирующ

его общения. 

-

дидактические 

игры 

-игры-

драматизации 

-

экспериментир

ование с 

природным 

материалом 

-игра 

драматизация 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

-

самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

-объяснение, 

повторение,

исправление 

-

дидактическ

и игры 

-чтение, 

разучивание 

стихов 

- беседа 

Старшая, подготовительная группы 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

- пояснение, 

исправление,повт

орение 

-

дидактическиеиг

-сценарии 

активизирующ

егообщения 

-разучивание 

стихов,переска

-игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок 

-

-дидактичес-

кие игры 

-чтение, 

разучивание 

стихов,  
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ры 

-речевые 

тренинги(упражн

ения) 

-беседа 

-разучивание 

стихов 

з 

-досуг 

-

дидактические 

игры. 

-речевые 

задания 

и упражнения 

театрализованна

ядеятельность 

- беседа 

- экскурсии 

Старшая, подготовительная группы 

Формирование 

произносительно

й стороны речи 

-

артикуляционная 

гимнастика 

-речевые 

дидактическиеиг

ры 

-тренинги (  

речевому образцу 

взрослого) 

-разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший 

-речевые 

упражнения,за

дания 

-и 

дактическиеиг

ры 

-

имитационные 

упражнения 

-сценарии 

Активизирую

щего общения 

-досуг 

-игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок 

-игра-

драматизация 

-театрализован-

ная 

деятельность 

-

дидактическ

ие игры 

-

разучивание 

скороговоро

к, 

чистоговоро

к, стихов 

-игра-

драматизаци

я 

-

консультаци

и у 

логопедов 

Старшая, подготовительная группы 

Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

-наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

-чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

-дидактические 

игры 

-творчески 

езадания 

-

дидактические 

экскурсии 

-проектная 

деятельность 

-досуги и 

праздники 

-

экспериментир

ование 

-игры 

импровизации 

по мотивам 

сказок 

-проектная 

деятельность 

-открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказыван

ию 

-

информацио

нная 

поддержка 

родителей 

-экскурссии 

с детьми 

-участие в 

проектной    

деятельност

и 

III.Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Старшая, подготовительная группы 

- Изучение 

документации: 

медицинская 

карта ребенка, 

протокол 

ПМПК. 

-образцы 

коммуникатив 

ных кодов 

взрослого 

-использование в 

повседневной 

-

интегрированн

ыез анятия 

-тематические 

досуги 

-чтение 

-

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

-совместная 

-

информацио

нная 

поддержка 

родителей 

-экскурсии с 
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- Анкетирование 

родителей. 

- Медицинское 

обследование. 

- Логопедическое 

обследование. 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

- Социально-

педагогическая  

диагностика. 

- Заполнение 

диагностических 

документовспец

иалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования). 

 

жизни формул 

речевого этикета 

-беседы 

-Создание 

диагностических"

портретов"детей. 

- Оценка 

динамики 

развития и 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

- Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников с 

ОВЗ. 

1. – Разработка 

рекомендаций 

для 

воспитателей, 

специалистов и 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

2. –Внедрение 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательны

й процесс. 

3. - 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасногообра-

за жизни 

художественно

й литературы 

-

моделирование 

и обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Медицинское 

сопровождени

е. 

 
- 

Логопедиче-

ское 

сопровождени

е. 

 
- 

Психологическ

ое 

сопровождени

е. 

 
- 

Педагогичес-

кое 

сопровождени

е. 

. 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

-сжетно-

ролевые 

игры - 

Консультирован

ие педагогов. 

 
Консультирован

ие родителей. 

детьми 

Информиро

вание 

родителей 

(законных 

представите

лей 

)по 

медицински

м, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

-Психолого-

педагогичес

кое 

просвещени

е 

педагогичес

ких 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей с ТНР. 

 

 

 

Комплексно- тематическое планирование лексического цикла  для детей 

6-7 лет с ТНР 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 Сентябрь 

1 Азбука безопасности 

2 Детский сад. Игрушки  

3 Моя любимая книга 

4 Краски осени. Деревья. Кустарники 

 Октябрь 

1 Овощи. Огород. Откуда хлеб пришел 

2 Сад. Фрукты 

3 Лес. Грибы и лесные ягоды 

4 Наш город. Моя улица 

 Ноябрь 

1 Наша родина - Россия 

2  Я – человек. (Наше тело.)  

3 Одежда. Головные уборы 

4 Обувь.  

 Декабрь 

1 Зима 

2 Мебель. Бытовая техника 

3 Посуда. Продукты питания. 

4 Народные промыслы 

5 Новый год. Игрушки новогодние. 

 Январь 

1 Домашние животные. Домашние птицы 

2 Животные нашего леса. 

3 Животные севера. Животные жарких стран 

 Февраль 

1 Зимующие птицы 

2 Профессии. Инструменты  

3 Дом и его части  

4 Наша Армия. Военные профессии 

5 Транспорт 

 Март 

1 Весна. Семья. Мамин праздник 

2 Комнатные растения 

3 Пресноводные и аквариумные рыбы 

4 Жители морей и океанов 

 Апрель 

1 Перелетные птицы 

2 Космос. Воздушный транспорт 

3 Труд людей весной. Орудия труда 
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4 Насекомые и пауки 

 Май 

1 Наш город. 9 мая 

2 Цветы. Лес.Поле 

3 Лето 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Лексические темы Итоговые мероприятия 

Азбука безопасности Праздник «День знаний». 

Развлечение "Красный, желтый, зеленый" 

Детский сад. 

Игрушки(народные, 

старинные и 

современные). 

Выставка «Игрушки руками наших 

мам».Выставка 

рисунков»Мойлюбимыйдетскийсад». 

Краски осени. Выставка рисунков «Золотая осень» 

Овощи. Огород. 

Откуда хлеб пришел. 

Выставка детского творчества«Овощной 

калейдоскоп». 

Сад. Фрукты. Викторина««Что растет в саду» 

Ягоды сада и леса. Коллективная работа: аппликация«Урожай 

собирай и на зиму запасай» 

Лес. Грибы. Коллективная работа на тему «Грибная поляна». 

Инсценировка сказки В.Сутеева «Под грибом». 

Деревья и кустарники. Осенний праздник 

Наша родина–Россия Развлечение«Родина– моя Россия» 

Я– человек.(Наше тело.) Плакат на тему «Береги своё здоровье» 

Одежда. Конкурс«Модники и модницы» 

Обувь. Головные уборы. Исследовательская деятельность:«История 

обуви»,«История головных уборов». 

Здравствуй, Зимушка-Зима! Конкурс чтецов 

«Здравствуй ,Зимушка-Зима!.» 

Дом и его части. Мебель. Творческая мастерская «Красивая мебель». 

Коллективное конструирование «Детская 

комната» 

Инструменты. Орудия труда. 

Бытовая  техника. 

«Изготовление макета мебели». 

Посуда. Продукты питания. Развлечение"В гости к посуде" 

Новый год. Игрушки новогодние. Конкурс «Елочная игрушка» 

Выставка детских работ«Мы встречаем Новый 

год». 

Новогодний калейдоскоп. Досуг«Зима шагает  по планете». Выставка 

детских работ «Волшебницаз има». 

Зимующие птицы. Выставка детского творчества «За что мы любим 

птиц.» 

Животные нашего леса. Выставка детского творчества«Наши друзья- 

животные» 

Животные холодных и жарких 

стран. 

Выставка рисунков выходного дня«Животные 

холодных и жарких стран». 

Домашние животные Фотовыставка домашних любимцев 

Выставка рисунков  «Мои любимые животные». 

Домашние птицы Выставка детского творчества«Наши друзья- 



67 
 

птицы». 

День Защитника Отечества. Оформление фотовыставки «Мой папа –

защитник Родины». 

Вечер:«Как папа и дедушка служили в армии». 

Творческая мастерская «Подарки  папам». 

Весна. Организация художественной галереи «Весна- 

Пробуждение природы». 

Семья. Мамин праздник. Праздник«8марта».  Выставка детских рисунков «моя 

мама, бабушка». 

Составление альбома «Моя семья».Создание 

рассказов«Наша дружная семья» 

Рыбы рек и озер. Изготовление макета«Подводное царство». 

Обитатели морей и океанов. Просмотр мультфильма «В поисках Немо» 

Перелетные птицы. Досуг «Мои друзья-птицы» 

Профессии. Викторина«Путешествие в мир профессий» 

Космос. Воздушный транспорт. Выставка рисунков «Путешествие к 

звездам»Спортивный праздник«Если очень 

захотеть, 

можно в космос полететь.» 

Наземный, водный транспорт. Игры–развлечения«Веселые путешественники» 

Выставка рисунков 

Насекомые. Семейный калейдоскоп «Разнообразный мир 

насекомых» 

Инсценировка сказки«Муха-цокотуха» 

Труд людей весной. «Субботник» 

Нашгород.9мая Праздник «Никто не забыт, ничто не 

забыто».Выставка рисунков(совместно с родителями) 

«День победы» 

Цветы. Композиция цветов и растений«В мире цветов» 

Лето. Создание альбома по эколого-исследовательской 

деятельности и альбома «Растения нашего края» 

 

 

Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

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

нравственного направления воспитания. 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями 

российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 
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воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в ДОО. 

Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 
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формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование "патриотизма наследника", испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины);"патриотизма созидателя и 

творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 
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дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных 

качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности 

и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 
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элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано 

на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает 

ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 



73 
 

2) В соответствии с ФГОС ДОоценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическо

е 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные 

проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные 

и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность 

за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой 
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культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательно

е 

Познание Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность 

в двигательной деятельности. 
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Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которыхосуществляется образовательная деятельность 

Образовательн

ая область 

(направление 

развития) 

Специфика условий 

осуществления образовательного 

процесса  

Вариантысодержания  

Природно-

климатические 

особенности 

 

Дети знакомятся с природно-

экологическим своеобразием края, 

где рассматривается флора и фауна 

региона, экологические проблемы 

и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о 

географических и климатических 

особенностях своей местности, где 

подробно рассматривается степная 

зона с распространенными и 

редкими растениями, 

лекарственными травами, 

животным миром. Воспитывается 

Приоритетными 

формами в реализации 

данного направления 

являются: беседы, 

экскурсии, акции, 

целевые прогулки, 

изготовление гербария, 

труд в природе, 

наблюдения, 

эксперименты и 

опыты, связанные с 

объектами природы. 
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умение эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. 

Формируется желание больше 

узнать о родной природе, стать ее 

защитником.  

Национально-

культурные и 

исторические 

особенности 

края. 

Это направление предусматривает 

получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе 

Похвистнево знакомство с 

историей возникновения и 

развития города, с особенностями 

быта и семейного уклада предков. 

В мини-музее «Русская изба», 

опираясь на наглядность, 

собранных экспонатов проводятся 

беседы с детьми о работах 

народных мастеров, дошкольники 

знакомятся с предметами быта их 

назначением, названием, 

рассматривают русскую 

национальную одежду, обувь. В 

старших дошкольных группах дети 

получают представления о том, кто 

такие предки, что означают их 

фамилии, в семьях 

изготавливаются альбомы 

генеалогической направленности. 

Дети посещают 

достопримечательные места, 

знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и 

искусства региона на основе 

слайдов и фотографий с видами 

города. Большое значение имеет 

взаимодействие с социумом 

(Дворец Культуры,библиотека, 

краеведческий музей, где на 

основе экспонатов, выставок 

ведется ознакомительная работа с 

родным краем. 

Реализация данного 

направления в работе с 

детьми осуществляется 

в форме наблюдений, 

экскурсий, бесед, 

видеопросмотров, 

посещения музеев, 

рассматривания 

макетов, оформления 

стендов, выставок, 

организации 

конкурсов. 
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У детей формируются 

представления о том, что в родном 

крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, 

закладываются основы 

гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и 

уважение к своему региону, 

народу, его культуре. 

Ценностно-

смысловая 

взаимосвязь 

поколений. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о 

современных солдатах-

односельчанах, проходящих 

срочную службу в Российской 

армии, о почетной обязанности 

молодых парней служить 

Отечеству, защищать Родину. 

Используются слайды и 

фотографии о солдатах-земляках 

героически воевавших в 

Афганистане и Чечне 

Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном 

направлении осуществляется в 

форме экскурсий. Дети знакомятся 

с материалами экспозиций 

«Боевой славы» и «Трудовой 

славы»в разные временные 

отрезки эпох. Имеют возможность 

рассмотреть некоторые виды 

боевого оружия и предметы 

обмундирования солдат времен 

Великой Отечественной войны, 

боевые и трудовые награды 

односельчан, некоторые виды 

сельскохозяйственных орудий 

труда и техники, стенды с 

портретами героев войны и труда, 

с которыми дети знакомятся в 

Посещение ветерана на 

дому. Организация 

уголка в группе все о 

ветеранах.  

Экскурсии по 

памятным местам, в 

краеведческий музей. 

Презентация «По 

дорогам войны». 

Фотовыставка 

ветеранов нашего 

города. 

Выставка рисунков 

«Спасибо за победу». 

Цикл познавательных 

бесед «Все о войне». 
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детском саду 

Знаменитые люди края: 

Дошкольники получают краткие 

сведения о людях края известных в 

настоящее время. 

Символика 

края. 

Дети получают сведения о цветах 

герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость 

за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется 

осознание личной причастности к 

жизни края. 

Реализация регионального 

компонента предъявляет особые 

требования к организации 

предметно-развивающей среды в 

групповых комнатах. Поэтому 

расположение предметов и 

организация развивающей среды в 

различных возрастных группах 

имеют некоторые отличительные 

признаки. 

 

В группах младшего и 

среднего возраста – 

уголки социально-

нравственного 

воспитания 

(фотоальбомы семьи, 

фотографии детского 

сада и ближайших к 

нему объектов). В 

группах старшего 

дошкольного возраста 

– уголки нравственно-

патриотического 

воспитания и уголки 

регионального 

содержания (образцы 

символики края, 

альбомы: родословные 

семей воспитанников, 

профессии местности, 

родные, дидактический 

материал, стена 

регионального 

содержания «Это 

русская сторонка – это 

родина 

моя.Предлагаемый 

детям материал в 

обязательном порядке 

меняется в 

зависимости от 

изучаемых 

тематических блоков В 

группах имеются 

полочки красоты, для 

выставления изделий и 

предметов 
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декоративно-

прикладного 

искусства: вышивка, 

посуда, народные 

игрушки, подборки 

иллюстративного 

материала 

региональной тематики 

и т. д. Работа с 

родителями: в группах 

имеется информация о 

реализации 

регионального 

компонента, 

проводятся 

тематические 

родительские 

собрания, родители 

привлекаются к 

участию в творческих 

выставках 

региональной 

направленности, 

участвуют в 

экологических акциях. 

 

 

Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и созданных 

самостоятельно 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа по формированию элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста «Раз, два, три, четыре, пять – 

математика опять!». – Похвистнево 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

«Малая Родина огромной страны: информационно-справочное пособие для 

педагогов дошкольных образовательных организаций / Сост.: С.В. Дунаева, 

З.Ю. Мясникова. – Самара: ООО «Порто-принт», 2017. – 130с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование 
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Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. - Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. Самара: ООО 

«Издательство АСГАРД», 2017. 79с. 

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и 

др. – Вып. № 1.- Самара: ООО «Научно-технический центр», 2018. – 58с. 

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и 

др. – Вып. № 2.- Самара: ООО «Научно-технический центр», 2018. – 108с. 

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и 

др. – Вып. № 3.- Самара: ООО «Научно-технический центр», 2018. – 127с. 
 

 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции СП 

«Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

 

   Традиции в СП «Детский сад Планета детства» способствуют 

развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в СП «Детский сад Планета детства». Цель: 

построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных и развивающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

комплексно - тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизниребенка 

• окружающейприроде 

• миру искусства илитературы 

• традиционным для семьи, общества и государства 

праздничнымсобытиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской 
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принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 

защитника Отечества идр.) 

• сезоннымявлениям 

• народной культуре итрадициям. 

  Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты СП «Детский сад 

Планета детства». Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

 

Комплексно-тематический план группы компенсирующей 

направленности  « Домовята »  - Приложение № 3 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Программа ориентирована на:  

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ОВЗ; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и заключений ПМПК. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в том 

числе детей-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится  
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педагогическими работниками СП в соответствии с Программой, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк СП; 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели  

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.1.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

ОВЗ с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря в групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 
Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Перечень наглядных и дидактических материалов 

Центр «Экологии»  Разные виды энциклопедий 

Альбом «Мир вокруг нас»  

Дидактические игры по экологии (Лото «Дары лета», 

«Насекомые», «Птицы», «Домашние животные»), «Путешествие 

божьей коровки», «Развитие внимания» 

Пазлы «Фрукты, овощи» 

Книга-игра «Ферма»  

Вазы для цветов 

 Календарь природы и погоды 

Природный материал (шишки, ракушки, песок) 

 Плакат «Домашние животные» «Времена года» «Правила 

поведения в лесу» «Деревья, кусты, грибы, травы» «Тела 

природы» «Дикие животные» «Азбука плодово-ягодная» 

Комнатные растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки , палочки для рыхления, металлические 

детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др.  

серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 

мир», коллекции муляжей овощей и фруктов  

Центр «Математики» Занимательный и познавательный материал по математике 

Лото «Математика» 

Наборы геометрических фигур 

Мягкий пазл «Один, два. Три» 

Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски 

Пеналы «Учись считать» 

Рабочие тетради по математике 

Волшебные часы, макет  часов, 

Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная 

геометрия»,  

«Геометрические формы», «Всё для счёта», «Шнуровка» 

«Вкусные дроби» «Сложи из фигур», «Чудо кубики», «Сложи 

узор» «Контуры» «Фигуры» «Сосчитай-ка!», 

Плакат: «Учись считать» «Цифры» 

Магнитная доска,  

Наборы карточек на сопоставление цифры и количества,  

Наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами,  
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 различные виды мозаик,  пазлы,  

счётные  палочки, пеналы  с  геометрическими  фигурами,  

счёты, достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики руки. 

Центр «Грамотности»   Уголок логопеда 

Памятка о речевом развитии ребёнка 

Зеркала для работы артикуляционного аппарата 

Кармашки с карточками по лексическим темам 

Игры и упражнения для развития речевого дыхания: «Покатай 

карандаш», «Загони мяч в ворота», «Подуй на 

одуванчик», «Насос» (Картотека дыхательных упражнений). 

Игры и упражнения для развития четкой, координированной 

работы всех частей артикуляционного аппарата (работа над 

дикцией): «Артикуляционная гимнастика», «Сказка о веселом 

язычке», «Лопаточка», «Маляр»,  скороговорки,  чистоговорки, 

загадки, мирилки, считалки, пословицы и поговорки. 

Игры на развитие связной речи, грамматического строя 

речи, звукопроизношения: 

 «Что с начало, что потом» - развивать умение составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

 «Весёлый паровозик»- обучать детей делить слова на слоги. 

 «Составь слово» - учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

 «Антонимы» - упражнять детей в подборе антонимов. 

 «Четвёртый лишний»- развивать фонематический слух, учить 

определять место звука в слове. 

 «Весёлые улитки» - развивать фонематический слух, учить 

определять место звука в слове. 

 «Что к чему» - расширение словаря, обогащение речи сущ., 

прилагательными. 

 «Плохо-хорошо»- обогащать речь прилагательными 

характеризующими эмоции, чувства, переживания. 

 «Что куда?»- учить детей правильно употреблять предлоги. 

 «Кто где живёт?» - расширение словаря, уточнить знания об 

окружающем, упражнять в составление предложений, в 

образовании однокоренных слов (медведь, медведица, 

медвежонок ). 

 «Кто как двигается?» - учить детей согласовывать существ.с 

глаголами, составлять предложения. 

 Дидактические игры: 

«Веселые буквы» 

Озорные буквы» 

Азбука в картинках 

Говорим правильно 

В. Степанов Учебник для малышей «Кошкины друзья от А до Я» 

Для обучения детей составлению рассказов по плану или 

образцу применяем  мнемотаблицы: «Зима», «Домашние 

животный», «Дикие животные», «Птицы», «Транспорт». 

Папки с домашним заданием по развитию речи 

Нравстенно-

патриотический центр 

Глобус, флаг  России , герб  города, фотографии  о 

достопримечательных   местах  города, открытки «Города  
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герои», «Самарские  судьбы», «Лучшие  люди  Похвистнева» -1-

2  часть.   

Плакат «Хорошие манеры» 

Демонстрационный материал «Уроки доброты» 

Демонстрационный материал  «Уроки вежливости» 

Брошюра Правила вежливости 

Центр «Мир книги»  Тематическая подборка детской художественной литературы 

Литература по лексическим темам 

Детские энциклопедии 

Детские журналы 

Портреты писателей и поэтов 

Музыкально-

театрализованный 

центр  

Шумовые инструменты; 

Дудочки;  

Погремушки; 

Гитара; 

Бубен; 

Маракасы; 

Барабан; 

Румба 

Театр различного вида  (кукольный, теневой, настольный, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевая игра  «Больница» 

Медицинские халаты и шапочки; 

Ширма; 

Кушетка;  

Набор доктора; 

Ростомер; 

 «Аптека»: Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, 

пипетки, стаканчики, шпатели.  

Стол, стул 

Муляжи лекарств 

Набор «Доктор» 

Сюжетно-ролевая игра  «Хозяюшка» 

Комплект детской мебели для кухни;  

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

Куклы, одежда для кукол; 

Игрушки: утюг, стиральная машина, швейная машина 

Сюжетно-ролевая игра  «Магазин» 

Комплект детской мебели 

Витрина, касса 

 Калькулятор 

Изделия бытовой химии; 

Муляжи продуктов питания; 

Муляжи овощей, фруктов.  

Игровой набор «Супермаркет» 

Сюжетно-ролевая игра  «Парикмахерская» 

Комплект детской мебели для парикмахерской 

Фартук для  детей; 

Набор парикмахера; Аксессуары. 

Сюжетно-ролевая игра  «Мастерская» 

Набор инструментов, каска 
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Корзина. 

Игровой набор «Механик» 

Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые. 

Центр детского 

творчества 

Материал для рисования: 

 альбомы, акварельные и гуашевые краски, кисточки, 

фломастеры, простые и цветные карандаши, мелки,  баночки для 

воды, трафареты для рисования; 

Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные 

коврики, восковый пластилин; 

Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, 

белый картон, гофрированная бумага, вата; 

Образцы по аппликации и рисованию; 

Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Народные 

промыслы»,  «Великие художники»; 

Трафареты 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности    

Материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы,  

компасы,  мерные стаканчики, лейки, часы, коллекции (грунт, 

камни, минералы, семена, крупы и т. д.) 

Разработки  опытно-экспериментальной  деятельности 

Центр ИКТ Телевизор, ноутбук, DVD-плеер, магнитофон,  коллекция  

дисков  и записей с музыкой и сказками, интерактивная  доска 

Центр «Безопасности»  

 

Плакаты: «Если ты остался дома один»,  

«Правила поведения при пожаре»,  

«Правила безопасности на улице»,  

«Правила дорожного движения» 

 «Правила личной безопасности»  

«Правила  пожарной безопасности»  

Книжка-подсказка: «Азбука дорожного движения» 

Развивающие книги: 

 «Школа безопасности», 

 «Безопасная дорога»,  

«Как не попасть в беду» 

Дорожные знаки; 

Демонстрационные картинки; 

Различные виды транспорта; 

Настольные и дидактические игры по ПДД; 

Лото осторожностей.  

Дидактический материал в картинках «Внимание, опасно» 

Правила безопасного поведения ребенка О. Корнеева 

«Осторожным надо быть» 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

Пластмассовый  конструктор; 

Геометрический конструктор; 

Конструктор на присосках (90 деталей). 

 Конструктор «Тико». 

 Конструктор «Домики для Гномиков». 

Конструктор «Деревянная башня». 

Мозаика; 

Пазлы; 

Конструктор деревянный; 
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Игрушки со шнуровками,  застёжками, прищепками; 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей 

и животных, макеты деревьев; 

Пластмассовые кубики 

Деревянные кубики 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

«Лето»- Москва:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

«Осень»- Москва:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

«Зима»- Москва:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

«День Победы»- Москва:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

«Государственные символы Российской федерации»- 

Москва:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

«Насекомые»- Москва:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

«Откуда что берется. Хлеб»- Москва:Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

«Посуда»- Москва:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

«Дикие животные» - Ростов-на-Дону «Издательский дом «Проф-

Пресс» 

«Животные Арктики и Антарктики»- Ростов-на-Дону 

«Издательский дом «Проф-Пресс» 

«Животные Северной Америки»- Ростов-на-Дону «Издательский 

дом «Проф-Пресс» 

«Транспорт»- Ростов-на-Дону «Издательский дом «Проф-Пресс» 

«Обитатели морей и океанов»- Ростов-на-Дону «Издательский 

дом «Проф-Пресс» 

«Птицы»- Ростов-на-Дону «Издательский дом «Проф-Пресс» 

«Деревья»- Ростов-на-Дону «Издательский дом «Проф-Пресс» 

«Овощи и фрукты»- Ростов-на-Дону «Издательский дом «Проф-

Пресс» 

«Уроки безопасности»- Ростов-на-Дону «Издательский дом 

«Проф-Пресс» 

«Цветы»- Ростов-на-Дону «Издательский дом «Проф-Пресс» 

«Инструменты»- Аксай. ООО «Рыжий кот» 

«Мебель»- Аксай. ООО «Рыжий кот» 

«Одежда»- Аксай. ООО «Рыжий кот» 

«Азбука»- Аксай. ООО «Рыжий кот» 

«Бытовая техника»- Аксай. ООО «Рыжий кот» 

«Инструменты»- Аксай. ООО «Рыжий кот» 

«Наш дом»- Аксай. ООО «Рыжий кот» 

Васильева С.А, Мирясова В.И. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека: Транспорт. - М.: Школьная Пресса, 

2007 

Васильева С.А, Мирясова В.И. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека: Профессии. - М.: Школьная Пресса, 

2006 

Васильева С.А, Мирясова В.И. Тематический словарь в 

картинках: Мир животных: Домашние и дикие птицы средней 

полосы. - М.: Школьная Пресса, 2006 

Васильева С.А, Мирясова В.И. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека: Головные уборы - М.: Школьная 

Пресса, 2006 

Травина И.В.Животные России.- М.: РОСМЭН, 2015 

Мокиевская Н.В., Рысакова И.В. Природа России. - М.: 
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РОСМЭН, 2015 

Клюшник Л.В. Наша Родина — Россия. - М.: РОСМЭН, 2016 

 

 

3.1.3 Кадровое обеспечение 

 

Педагоги  дошкольной  группы компенсирующей направленности 

«Домовята»:  

Дунаева Светлана Владимировна, воспитатель, высшее образование, 

высшая квалификационной категории, стаж  33 года.  

Мясникова Зинаида Юрьевна ,  среднее специальное образование,  высшая 

квалификационная категория, стаж 31 год. 

Павлова Мая Анатольевна, педагог-психолог, высшее образование, высшая 

квалификационная категория, стаж 9 лет. 

Осоргина Екатерина Викторовна, учитель-логопед, высшее образование, 

высшая квалификационная категория, стаж 6 лет. 

Боярова Анжела Вячеславовна, музыкальный руководитель, высшее 

образование, в должности  работает менее 2 лет.  

Захарова Юлия Юрьевна, инструктор по физической культуре, среднее 

специальное образование, первая квалификационная категория, стаж 7 лет. 

Сусарева Мария Ивановна, учитель- дефектолог, высшее образование, стаж 

2 года. 

 

3.1.4 Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы:  

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

• соответствует правилам пожарной безопасности;  

• средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и  

индивидуальными особенностями развития детей; 

• в каждой группе имеются паспорта, где подробно представлены средства 

обучения и воспитания для каждой возрастной группы. 
 

Наименование Кол-во 

Мультимедийный проектор 1 

Ноутбук 1 

Телевизор 1 

Колонки музыкальные 1 
 
 
 

Пано для выставки детских работ 1 

Уголок ряженья « Алена» 1 

Стенка для игрушек «Солнышко» 
 
 

1 

Игровой уголок «Магазин» 1 

Игровой уголок «Поликлинника» 1 

Комод Дисней 1 

Маленький художник 1 
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Наше творчество 

 

1 

Мольберт 1 

Комод для хранения мелких материалов 1 

Игровой уголок «Кафе» 1 

Игровой уголок «Кухня» 1 

Стол детский регул. 4 

Стулья 20 

Спортивный уголок 1 

Стеллаж «Уголок природы» 1 

Шкаф «Этюд» 2 

Стол рабочий 1 

Стеллаж Лесенка 1 

Шкаф для одежды 1 

Шкаф сушильный 2 

 

Программа по формированию элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста «Раз, два, три, четыре, пять – 

математика опять!». – Похвистнево. 

«Малая Родина огромной страны: информационно-справочное пособие для 

педагогов дошкольных образовательных организаций / Сост.: С.В. Дунаева, 

З.Ю. Мясникова. – Самара: ООО «Порто-принт», 2017. – 130с. 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. - Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. Самара: ООО 

«Издательство АСГАРД», 2017. 79с. 

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и 

др. – Вып. № 1.- Самара: ООО «Научно-технический центр», 2018. – 58с. 

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и 

др. – Вып. № 2.- Самара: ООО «Научно-технический центр», 2018. – 108с. 

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»/ авт.: Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина и 

др. – Вып. № 3.- Самара: ООО «Научно-технический центр», 2018. – 127с. 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей 6-7лет группы компенсирующей направленности 

«Домовята» 
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Режимные моменты Время в 

режиме дня 
Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр 
детей,общение,индивидуальная и групповая 

работа, взаимодействие с семьей) 

7.00-7.20 20мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.20-8.15 55мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 10мин 

Самостоятельная деятельность(игры) 8.25-8.45 20мин 

Подготовка к завтраку 8.45-9.00 15мин 

Завтрак 9.00-9.15 15мин 

Самостоятельная деятельность 9.15-9.50 35мин 

Подготовка к прогулке,самостоятельная 
Деятельность 

9.50-9.55 5мин 

Прогулка 9.55-11.30 1ч35мин 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 
деятельность(личная гигиена) 

11.40-12.00 20мин 

Обед 12.00-12.25 25мин 

Подготовка ко сну(личная гигиена) 11.25-12.40 15мин 

Сон 12.40-15.10 2ч30м 

Постепенный подъем,закаливающие процедуры 15.10-15.20 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 15.20-15.25 5мин 

Прием витаминизированных напитков 15.25-15.30 5мин 

Самостоятельная деятельность(игры) 15.30-15.50 20мин 

Подготовка к ужину 15.50-16.00 10мин 

Ужин 16.00-16.20 20мин 

Подготовка к прогулке(личнаягигиена) 16.20-16.40 20мин 

Прогулка 16.40-18.25 1ч45мин 

Возвращение с прогулки 18.25-18.35 10мин 

Самостоятельная деятельность(личная гигиена) 18.35-18.45 10мин 

Самостоятельная деятельность(игры), 
взаимодействиессемьей. 

18.45-19.00 15мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч30м  

Прогулка 3ч20 м  

Самостоятельнаядеятельность 3ч45мин  

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

для детей 6-7 летгруппы компенсирующей направленности 

«Домовята» 
Днинедели 6-7 лет 

Понедельник 8.55-9.25 Познавательно-исследовательскаядеятельность(ФЦКМ) 

(Региональный компонент) 

9.35-10.05 Двигательная активность 

10.15-10.45Конструирование из разного вида конструктора 
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Вторник 9.00-9.30Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопед)  

9.40-10.10Познавательно-исследовательская деятельность(ФЭМП) 

10.20-10.50Музыкальная деятельность 

Среда 9.00-9.30 Изобразительнаядеятельность(рисование) 

9.40-10.10Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопед)  

10.20-10.50Двигательная активность 

15.30-16.00 Восприятие художественной литературы и фольклора(чтение 

художественной литературы) 

Четверг 9.00-9.30 Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

9.40-10.10 Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

10.20-10.50Музыкальнаядеятельность 

15.30-16.00 Двигательнаяактивность(на воздухе) 

Пятница 9.00-9.30Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопед)  

9.40-10.10 Изобразительная деятельность (рисование) 

10.20-10.50 Познавательно-исследовательская деятельность 

(ознакомление с природой) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Игровая деятельность и самообслуживание и 

элементарный бытовой труд интегрируется со всеми видами деятельности 

по усмотрению воспитателя в соответствии с СанПин. 
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Приложение № 1 

 

Характеристика детей группы компенсирующей направленности 

«Домовята» 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 

1.  Бреднева Валерия Андреевна 09.04.2017 

2.  Ильясова Юлия Рамилевна 29.04.2017 

3.  
 

Комиссарова Виктория Павловна 

24.02.2017 

4.  Ласкин Егор Алексеевич 10.03.2017 

5.  Морланг Екатерина Викторовна 13.01.2017 

6.  Мухин Матвей Максимович 29.08.2017 

7.  
 

Немцева Вера Александровна 

12.05.2017 

8.  Салихов Артур Рустамович 23.03.2017 

9.  Урванцева София Алексеевна 20.05.2017 

10.  
 

Фаткулина Алсу Рифовна 

04.07.2017 

6 детей с ОНР и 4 ребенка с ЗПР. Мальчиков-3, девочек-7. 

 

 



93 
 

Приложение № 2 

 

Сведения о родителях дошкольной группы  компенсирующей 

направленности «Домовята» 

ФИО Дата 

рождения 

Место работы телефон 

Бреднева Ольга Ивановна 13.04.1983 ГБОУ СОШ № 1 СП 

«Журавушка», 

пом.воспитателя 

89272958892 

Ильясова Татьяна 

Викторовна  

14.05.1991 АЗС «Татнефть», 

оператор 

89371862410 

Комиссарова Анна 

Сергеевна 

18.08.1991 ИП Смоленская И.Г., 

парикмахер 

89276099494 

Маленкова Виктория 

Викторовна 

02.07.1996 Домохозяйка 89278903241 

Пенькова Елена 

Викторовна 

12.02.1977 ООО «Ладья», продавец 89377940654 

Мухина Анастасия 

Владимировна 

17.09.1996 МО МВД России 

«Похвистневский», 

следователь 

89379941123 

Немцева Наталья 

Вадимировна  

30.09.1977 СП «Детский сал 

Планета детства» г. 

Похвистнево, уборщица 

89270176062 

Головченко Ольга 

Вячеславовна 

02.12.1986 Домохозяйка 89376541347 

Урванцева Татьяна 

Михайловна 

29.08.1985 ГБУ СО 

«Похвистневский 

молодежный пансионат 

для инвалидов», 

медсестра 

89270124025 

Фаткулина Гузаль 

Ильшатовна 

31.04.1991 Домохозяйка 89277052978 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяц Формы 

работы 

Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

Консультации, 

рекомендации 
• Консультация для родителей 

«Правила поведения детей на улице и 

в транспорте». 

• Консультация «Семья – мой 

дом родной. Влияние семьи на 

развитие ребёнка». 

• Консультация «Права и 

обязанности родителей». 

- Заинтересовать родителей 

данной проблемой, учить 

анализировать свою 

воспитательную деятельность. 

- Формировать знания о влиянии 

семьи на развитие ребёнка. 

- Формирование знаний о правах 

и обязанностях родителей. 

Наглядная 

информация 
• Оформление папки передвижки 

на осеннюю тему. 

• Уголок для родителей: режим 

дня, сетка занятий. 

 

 

• Памятка для родителей 

«Обучение детей наблюдательности на 

улице». 

- Подготовить родительский 

уголок к осеннему сезону с 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. Познакомить с 

осенними приметами, 

загадками, поговорками. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Беседы  • «Режим дня вашего ребёнка». 

• Индивидуальная беседа с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

• Индивидуальнаябеседа: 

«Одежда детей в группе». 

- Ознакомить родителей с 

режимом дня дошкольника. 

- Предоставить родителям 

информацию об необходимости 

вакцинации против гриппа. 

- Напомнить, что 

температурный режиме  в 

группе  благоприятно влияет  на 

самочувствие детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

• Выставка рисунков и поделок 

«Осенний вернисаж». 

• Экскурсия - поход в парк 

«В гостях у дедушки Ау». 

• Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 

седьмого года жизни». 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с осенней 

тематикой. 

- Познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

ребёнка семи лет. 

О
к
тя

б
р
ь 

Консультации, 

рекомендации 
• Консультация «Как превратить 

чтение в удовольствие». 

• Консультация «Что такое 

ЗОЖ?» 

 

 

• Консультация «Игра, как 

средство воспитания дошкольников». 
 

- Предложить рекомендации, 

способствующие развитию 

интереса к чтению.  

- Пропаганда здорового образа 

жизни и привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

- Распространение 

педагогически знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Наглядная 

информация 
• Памятка «Формирование 

здорового образа жизни у 

- Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 
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дошкольников». 

• Буклет «Грамотный пешеход». 

 

• Материал для родителей «Речь 

на кончиках пальцев». 

воспитании. 

- Уточнять и дополнять 

представления родителей о 

безопасности на дорогах села. 

- Познакомить родителей с 

упражнениями пальчиковой 

гимнастики, которые 

способствуют развитию речи 

детей, развитию мелкой 

моторики. 

Беседы  • Индивидуальная беседа 

«Агрессивность ребёнка и как с ней 

бороться». 

- Оказание теоретической 

помощи родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

• Развлечение «Математический 

ринг». 

• Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой». 

- Привлечь родителей к участию 

во всех проводимых в д/с 

мероприятиях. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Консультации, 

рекомендации 
• Консультации: «Чего 

родителям делать нельзя», «Как 

правильно общаться с ребёнком». 

• Консультация: «Ребёнок и 

компьютер» 

 

• Консультация: «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

• Консультация:«Самостоятель 

ность ребенка. Ее границы». 

- Познакомить с 

наилучшими способами 

общения, поощрения и 

наказания детей. 

- Распространение среди 

родителей знаний о правильной 

организации работы ребёнка на 

компьютере. 

- Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Наглядная 

информация 
• Памятка «Роль семьи в 

воспитании речи детей. Игра и 

игровые задания для развития речи 

детей дома». 

• Папка-передвижка «День 

матери». 

• «Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников». 

• Памятка «Правила пожарной 

безопасности». 

 

- Знакомство родителей с 

работой детского сада по 

направлению развитие речи. 

- Ознакомление с праздником 

родителей. 

- Познакомить родителей с 

программными задачами по 

математике, что должен знать 

ребёнок до школы. 

- Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности. 

Беседы  • Беседа «Обучение 

дошкольников дома». 

• Беседа «Закаливание  не только 

летом». 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

- Дать понятие о необходимости 

закаливания детей круглый год. 
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Совместная 

работа с 

родителями 

• Выставка детских рисунков ко 

дню матери. 

 

 

• Родительское собрание 

«Развитие речи старших 

дошкольников». 

 

- Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

- Дать знания о важности 

развития речи, как заниматься 

дома развитием речи, об 

эффективных приёмах.  

Д
ек

аб
р
ь
 

Консультации, 

рекомендации 
• Консультация «Безопасный 

Новый год». 

 

 

 

• Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

- Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных условий 

пребывания детей дома, на 

новогодних мероприятиях. 

- Побеседовать с родителями о 

готовности ребёнка к школе 

Наглядная 

информация 
• Папка- передвижка «Время 

года- зима, месяц- декабрь». 

• «Как встретить Новый Год», 

«Новогодние приметы и обычаи», 

«Что подарить в этом году?». 

 

- Снабдить элементарными 

знаниями в области 

наблюдений, развивающих игр с 

детьми в данный месяц. 

- Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общими 

усилиями развлечений. 

Беседы  • Беседа «Как воспитывать 

усидчивость». 

- Рекомендации по организации 

игр с подвижными детьми. 

Совместная 

работа с 

родителями 

• Выставка «Мастерская Деда 

Мороза». 

• Оформление группового 

помещения к Новому году. 

 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

- Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому 

году. 

Я
н

в
ар

ь 

Консультации, 

рекомендации 
• Консультация «Как развивать 

память у детей?». 

• Консультация «Зимние забавы 

и развлечения». 

 

 

• Консультация«Игры и 

упражнения на развитие логического 

мышления». 

- Активизация педагогических 

умений родителей. 

- Познакомить родителей с 

интересными играми и 

занятиями, которые можно 

организовать и провести в 

новогодние каникулы. 

- Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Наглядная 

информация 
• Памятка: «Как научить ребенка 

дружить». 

 

 

 

 

• Оформление папки- 

передвижки «Учите вместе с нами». 

- Формировать желание у 

родителей воспитывать у детей 

ценностного отношения к 

понятию «дружба». Приучать 

использовать в речи вежливые 

формы обращения. Предложить 

рекомендации по преодолению 

детских конфликтов. 

- Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 
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детьми. 

 

Беседы  • Беседа «Закаливание-одна из 

форм профилактики простудных 

заболеваний». 

• Индивидуальная 

беседа «Крещенские морозы». 

• Беседа «Обучение 

запоминанию». 

 

- Познакомить родителей с 

мерами закаливания детей. 

- Напомнить родителям о 

важности соблюдения правил 

поведения на улице в морозные 

дни. 

- Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию 

стихов. 

Совместная 

работа с 

родителями 

• Развлечение «Морское 

путешествие к дальним островам» 

(ФЭМП). 

 

• День добрых дел «Снежные 

постройки!» 

- Активизация родителей в 

работу группы и развитие 

позитивных взаимоотношений 

между детским садом и 

родителями 

- Организация совместной 

деятельности по оформлению 

участка зимними постройками. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Консультации, 

рекомендации 
• Консультация «Растим 

будущего мужчину». 

 

 

• Консультация «В игре 

готовимся к школе». 

- Довести до сознания родителей 

мысль об авторитете мужчины в 

доме, о его ответственности за 

воспитание и развитие ребёнка. 

- Знакомство с играми, 

помогающими увидеть 

особенности проявления 

познавательной активности 

ребенка, его эмоциональной и 

социальной готовности.-  

Наглядная 

информация 
• Стенд высказываний детей 

«Почему я хочу в школу». 

 

• Советы родителям: 

«Изобразительная деятельность 

детей», «Рисуем вместе», «С помощью 

чего можно рисовать?». 

- Дать некоторые знания 

родителям о кризисе детей 7- ми 

лет и путях его преодоления. 

- Познакомить родителей с 

нетрадиционной техникой 

рисования, приобщать 

родителей к совместному 

творческому процессу с детьми. 

Беседы  • Беседа «Плохие слова. Как 

отучить ребенка ругаться». 

• Беседа «Общение со 

сверстниками». 

- Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

- Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Совместная 

работа с 

родителями 

• Родительское собрание: тема 

«Готовимся в школу вместе». 

 

 

 

 

• Развлечение «А ну-ка 

мальчики!» 

- Вовлечь родителей в диалог по 

вопросу подготовки к школе, 

создать обстановку общности 

интересов и эмоциональной 

взаимоподдержки. 

-Развивать заинтересованность 

родителей в совместной 

деятельности с детьми. 

М ар т Консультации, • Консультация «Мы - мамины - Вовлечение детей в посильный 
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рекомендации помощники». 

 

• Консультация«О капризах и 

упрямстве». 

• Консультация «Развитие 

творческих способностей ребенка». 

 

домашний труд, приучение к 

самообслуживанию. 

- Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

- Осветить родителям 

требования  программы   по 

изодеятельности. 

Наглядная 

информация 
• Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему: 

« Весна - красна». 

 «8 Марта». 

• Информационный стенд 

(памятка) «Как сделать зарядку 

любимой привычкой ребенка». 

• "Растим будущую женщину". 

- Привлечение внимания 

родителей к новой информации 

в уголке. 

 

- Объяснить принципы 

организации и содержания 

оздоровительной утренней 

гимнастики. 

- Дать информацию родителям о 

воспитании девочек - будущих 

мам - женственными, 

аккуратными, хозяйственными, 

способными организовать свой 

быт. 

Беседы  • Индивидуальная 

беседа «Обучение дошкольников 

дома» 

- Дать родителям представление 

об объёме знаний и навыков, 

которыми должны владеть их 

дети, о методах их домашнего 

обучения. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 

 

• Музыкальный досуг«Лучше 

мамы не найти» (утренник к 8 марта). 

•  

- Демонстрация 

творческих способностей детей. 

Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников 

ДОУ. 

А
п

р
ел

ь
 

Консультации, 

рекомендации 
• Консультация «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

• Консультация «Безопасность 

детей в ваших руках». 

• Консультация «Социализация 

ребёнка в обществе». 

- Предложить ряд 

витаминов и добавок к пище 

детей весной. 

- Привлечь родителей к 

проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей 

представлений о правилах 

безопасного поведения в быту. 

Наглядная 

информация 
• Оформление информационного 

уголка: 

«Воспитание 

самостоятельности»;  

«Уголок ребенка в семье»; 

«Правила передачи 

ответственности»; 

«Это нужно для школы». 

- Донесение родителям 

информации об особенностях 

предстоящей школьной жизни. 

-Развитие сотрудничества 

при решении различных 

проблем будущего школьника. 

Беседы  • «Неполная семья. Особенности 

воспитания» 

- Формирование 

осознанного отношения к 
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• Какие нужны детям знания о 

Космосе. 

вопросам воспитания ребенка в 

неполной семье. 

- Активизация 

включенности родителей в 

интересы детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

• Выставка «Мама, папа, я – 

творим космические чудеса». 

 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

М
ай

 

Консультации, 

рекомендации 
• Рекомендации родителям 

будущих первоклассников. 

- Вовлечение родителей в 

процесс подготовки к школе. 

Наглядная 

информация 
• Оформление стенда «День 

Победы». 

 

• Памятка для родителей 

«Психологическая готовность 

родителей к школе» 

- Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

- Ознакомить родителей с 

информацией касающаяся 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Беседы  • Домашний игровой уголок. - Дать рекомендации по 

правильному оснащению 

игрового уголка дома 

Совместная 

работа с 

родителями 

• Выпускной бал «Куда уходит 

детство». 

• Анкетирование «Готов ли ваш 

ребёнок к школе?». 

 

• Итоговое родительское 

собрание: "Вот и стали мы на год 

взрослей". 

 

- Вовлечь в подготовку к 

Выпускному вечеру. 

- Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности 

ребёнка к школе.  

- Подведение итогов 

воспитательно-образовательной 

работы за год. 

 


