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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана и утверждена в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ТНР) ГБДОУ 

детского сада № 19 Кировского района. Содержание образовательного процесса выстроено в 

соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования.  

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Обобразовании в Российской 

Федерации», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. № 1155 

(ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»(зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№30384)https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. №31 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17 октября 

201г.№11555» https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/  ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022г. №955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РоссийскойФедерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

https://docs.edu.gov.ru/document/18ab5038a89b568c01988bbaa87a65f1/ ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/ ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022г. №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамдошкольногообразования»(Зарегистрирован31.08.2020 

№59599)http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

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

https://docs.edu.gov.ru/document/ee1db0a3650cfa480efa199f89e1f726/,  иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

• Устав ОО;  

• Программа развития детского сада;  

• Адаптивной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР ГБДОУ №19 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/
https://docs.edu.gov.ru/document/18ab5038a89b568c01988bbaa87a65f1/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
https://docs.edu.gov.ru/document/ee1db0a3650cfa480efa199f89e1f726/
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• Рабочая программа воспитания 2021-2025г. 

 

Рабочая программа включает в себя следующие парциальные программы: 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

✓ Программа «Первые шаги" Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Г.Т. 

Алифановой  

✓ Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаева  

✓ Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Р.Б.Стеркина,Н.Н.Авдеева, 

О. Л. Князева  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе 

для детей от 5 до 6 лет, компенсирующей направленности образовательной организации и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части основной 

образовательной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа является основой для преемственности образования детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа отвечает образовательному запросу социума, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Структура реализуемой Рабочей программы, включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Реализация Рабочей программы предусматривает взаимодействие с 

разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к 

формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Возраст детей: 5-6 лет 

Срок реализации Программы: 1 год – с 1.09.24-31.08.25 г.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью рабочей программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей 5-6 лет, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья [ФАОП ДО, 1.1.1]. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в 

http://dou19.kirov.spb.ru/images/2021/образование/ПРОГРАММА_ВОСПИТАНИЯ_2021Г.pdf
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том числе их эмоционального благополучия 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного детства независимо от 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 другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования [ФАОП ДО, 1.1.1]. 

Цель и задачи парциальной программы, представлены вполное библиографическое 

наименование программы. 

Организация разработала свою программу. При этом в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Организация выбрала способы их 

достижения, парциальные образовательные программы, учитывающие разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей) [ФАОП ДО, 1.1.2]. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

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 педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОО)и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательныхотношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образо-

вательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся. 

 

 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР(соответствует  п.10.3.3. ст.8) 
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1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся: ДОО устанавливает партнерские отношения нетолько с семьями обучающихся,но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

Образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогическойи(или)медицинскойподдержкивслучаенеобходимости(Центрпсихолого-

педагогической,ме-дицинскойи социальной помощи). 

2. Индивидуализацияобразовательныхпрограммдошкольногообразованияобучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы,мотивы, способности психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытыхвозможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное,речевое,художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся по средством различных видов детской 

активности.ДелениеПрограммынаобразовательныеобластинеозначает,чтокаждаяобразовател

ьнаяобластьосваиваетсяребенкомпоотдельности,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-

спознавательнымиречевым.Содержаниеобразовательнойдеятельностивкаждойобласти тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процессасоответствуетособенностямразвития обучающихсясТНР дошкольноговозраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей привариативностисредствреализацииидостиже-

ния целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры,с учетом которых ДОО разработало свою адаптированную образовательную 

программу. 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включаю-

щей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, само-

оценка,самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспита-

нияиразявцелостныйобразовательныйпроцессвинтересахразвитияребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различ-

ныхсредств, форм и методов поотношениюккаждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образо-

вательногопроцессанаосновепризнанияуникальностиличностиребенкаисозданияусловийдляе

еразвития наосновеизучения задатков,способностей,интересов, склонностей; 

- 

cредовыйподход,ориентирующийнаиспользованиевозможностейвнутреннейивнешнейсредыо

бразовательнойорганизацииввоспитаниииразвитииличности ребенка.
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1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

детей дошкольного возраста 5 – 6 лет ТНР. 

Особенности развития детейсТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи-это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

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

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

всехуровнейречевогоразвитияпридизартрии,ринолалии,алалииит.д.,укоторыхимеютсянару-

шениявсех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-

мерностейначинаетсяудетейв1,5-3годаи,восновном,заканчиваетсявдошкольномдетстве.Речь 

ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослыхивбольшойстепенизависитотдостаточнойречевойпрактики,культурыречевогоокруже

ния,отвоспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизно-

шенияи фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-

копроизношения, фонематическогослуха,лексико-грамматическогострояразнойстепенивы-

раженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мими-

кой. 
 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичнаяфраза,словарьсостоитизсловпростойслоговойструктуры(чащесуществительны

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

ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

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

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-

вития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
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Особые образовательные потребности детей с ТНР: 

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных 

потребностей: 

- Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 

- коррекциянедостатковпсихофизическогоразвитиядетейсТНР; 
 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР,втом числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитияребенкасТНРвпер

иоддошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
 

- созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствиисихвозрастными,психо

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого 

потенциалакаждогоребенкасТНРкаксубъектаотношенийсдругимидетьми,взрослыми

имиром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и нормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельностииответственностиребенка,формированиепредпосылокучебнойдея

тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальнымособенностям детей сТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны иукрепленияздоровья детей сТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего иначальногообщегообразования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим 

прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, 

имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного 

отдыха; 

• ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, 

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

• ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении 

уважение и привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует 

уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

• ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в 

оценке поступков опирается на нравственные представления; 

• ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; 

• ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения 

правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми 

предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет 

основными правилами безопасного поведения на улице; 

• ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, 

задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует 

по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям; 

• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и 

доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра; 

• ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления 

о социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает 

закономерности причинно-следственного характера, приводит логические 

высказывания; проявляет любознательность; 
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• ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и 

другим, оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет 

счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и 

сельской жизни; знает название своей страны, ее государственные символы; 

• ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об 

особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в 

разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за 

растениями и животными, бережно относится к ним; 

• ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 

музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 

• ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и 

средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

• ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты 

на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в 

режиссерской игре; 

• ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты освоения/реализации парциальных программ представлены в таблице. 

Название парциальной 

программы   

Планируемые результаты освоения/реализации Программы 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В.Нищева – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)Речевое 

развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает 22 предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
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согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

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

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает 

их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

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

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

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

пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
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пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

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

двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Программа «Первые 

шаги" Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 

лет. 

Г.Т. Алифановой  

Планируемые результаты освоение программы «Первые шаги» Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифановой 

• ребенок свободно ориентируется в названиях памятников архитектуры;  

• может узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знает основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города; 

• знает фамилии людей, которые прославили наш город; 

• свободно ориентируется в названиях памятников архитектуры;  

• узнает на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

• знает основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города; 

• знает фамилии людей , которые прославили наш город; 

• знает названия элементов архитектуры; 

• находит сходства и различия в памятниках архитектуры 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева 

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения 

В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди»:  

• знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице;  

• знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт;  

• знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при 

разговоре с незнакомым по телефону; 

• умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;  

• знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться 

в машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»: 

• различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения;  

• знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
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• имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению;  

• знает правила поведения при контакте с животными.  

по разделу «Ребёнок дома»:  

• называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться, а также 

предметы, которыми следует пользоваться осторожно; 

• имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведённых местах; 

• знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы;  

• умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;  

• знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там.  

по разделу «Здоровье ребёнка»: 

• знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

•  знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 

• имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также 

с возможностями движения различных частей тела; 

• понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты;  

• имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его 

занятий в данное время;  

• знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно 

соблюдать правильный режим дня;  

• имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.  

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

•  осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим 

людям образом; 

• знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения.  

по разделу «Ребёнок на улице»; 

• имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте;  

• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения;  

• понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;  узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»;  

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

• знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать; 

• знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

Программа 

экологического 

воспитания в детском саду 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
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• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.  

Дети знают: 

• об экологических системах (лес. река, пруд. село); 

• о стадиях развития живых организмов; 

• о природно-климатических зонах Земли и родного края;  

• об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания; 

• о приспособляемости растений и животных к условиям жизни. О роли человека в 

сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети имеют представления: 

• о соотношении воздуха, воды и суши на Земле;  

• о Солнечной система и её планетах; 

• об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах;  

• о возникновении жизни на Земле.  

Дети умеют:  

• с помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах;  

• проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы;  

• объяснять экологические зависимости; 

• устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды жизнью живых организмов. 

  



15 
 

1.3 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯДИАГНОСТИКАДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫ

ХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. Формы, методы педагогической 

диагностики, периодичность и длительность проведения, а также ее сроки представлены в 

Таблицу 

Таблица 1 

 

Название парциальной 

программы   

Формы и методы пед. 

диагностики 

Периодичность 

проведения пед. 

диагностики 

Длительность 

проведения пед. 

диагностики 

Сроки 

проведения пед. 

Диагностики 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В.Нищева – 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

Н. В. Верещагина. 

Диагностика 

педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 

лет) ДОО», Диагностика 

педагогического процесса в 

подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) ДОО». 

— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

2 раза в год месяц Сентябрь 

Май 

Программа «Первые 

шаги" 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

Г.Т. Алифановой  

Наблюдение 

Анализ продуктов детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь Май 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева 

Наблюдение 

Беседа 

2 раза в год 2 недели Сентябрь Май 

Программа 

экологического 

воспитания в детском 

саду «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ проводится при 

помощи диагностических 

карт 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь Май 

Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д.    

Беседа 

Наблюдение в свободной 

деятельности, во время 

проведения занятий и 

открытых мероприятий;  

Анализ результатов 

продуктивной 

деятельности. 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь Май 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

2.1. ЗАДАЧИИ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ) ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности и воспитания по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

Вкаждойобразовательнойобластисформулированызадачиисодержаниеобразова

тель-ной деятельности и представлены задачи воспитания, в соответствии задачам 

Программы воспитания (направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 

мируит.д.)дляобучающихся5-7летсТНР. 

 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
❖ 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 со взрослыми и сверстниками; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых 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. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (соответствует  п.32.1.3. ст.242) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  
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3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

 
❖ Познавательное развитие  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 
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• развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста  

(соответствует  п.32.2.3. ст.246) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3 Речевое развитие 
Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельностис детьми является создание условий для:  

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 
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• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

(соответствует  п.32.3.4. ст.250) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

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

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
❖ Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
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• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

(соответствует  п.32.4.5. ст.254) 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 



21 
 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

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

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.1.5 Физическое развитие 
Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
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занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (соответствует  п.32.5.6. ст.257) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная,адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

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

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
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платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Формы,способы,методыисредствареализациирабочейпрограммыопределяютсявс

оответствии: 

- С задачами воспитанияиобучения; 

- Возрастным иииндивидуальными особенностями детей; 

- Спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

- сучетом сформировавшейсяпрактикивоспитанияиобучениядетей; 

- сучетомрезультативностиформ,методов,средствобразовательнойдеятельностип

рименительнок возрастной группедетей 6-7 лет. 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы 

зависит нетолько 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 образовательномпроцессе. 

Привыбореформ,методов,средствреализациирабочейпрограммыучитываютсяс

убъектныепроявления ребёнка вдеятельности: 

- интерескмируикультуре; 

- избирательноеотношениексоциокультурнымобъектамиразнымвидамдеятельности; 

- инициативностьижеланиезаниматьсятойилиинойдеятельностью; 

- самостоятельностьввыбореиосуществлениидеятельности; 

творчествовинтерпретацииобъектовкультурыисозданиипродуктовдеяте

льности. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 
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• Физкультурноезанятие 

• Утренняягимнастика 

• Игра 

• Беседа. 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративнаядеятельность 

• Контрольно-диагностическаядеятельность 

• Спортивныеифизкультурныедосуги 

• Спортивныесостязания 

• Совместная деятельность взрослого и 

детейтематическогохарактера 

• Проектнаядеятельность 

• Проблемнаяситуацияидр 
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• Индивидуальнаяигра. 

• Совместнаясвоспитателемигра. 

• Совместнаясосверстникамиигра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическаяситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуацияморальноговыбора. 

• Проектнаядеятельность 

• Интегративнаядеятельность 

• Праздник 

• Совместныедействия 

• Рассматривание. 

• Проектнаядеятельность 

• Просмотр ианализмультфильмов 

• Экспериментирование 

• Поручениеизадание 

• Дежурство 

• Совместная деятельность взрослого и 

детейтематическогохарактера 
• Проектнаядеятельностьидр. 
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• Ситуативныйразговорсдетьми 

• Проблемнаяситуация 

• Использованиеразличныхвидовтеатра идр. 
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• Проектнаядеятельность 

• Исследовательскаядеятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающаяигра 

• Наблюдение 

• Проблемнаяситуация 

• Рассказ.Беседа 

• Интегративнаядеятельность 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализацияпроекта 

• Игрыс правиламиидр. 
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е • Изготовлениеукрашенийдлягрупповогопомещениякпраздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов дляпознавательно-исследовательскойдеятельности. 

• Созданиемакетов,коллекцийиихоформление. 

• Рассматриваниеэстетическипривлекательныхпредметов 

• Игра 

• Организациявыставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной,классической,детской музыки 

• Музыкально-дидактическаяигра 

• Беседаинтегративногохарактера,элементарного 

• Интегративнаядеятельность 

• Совместноеииндивидуальноемузыкальноеисполнение 

• Музыкальноеупражнение.Музыкальнаясюжетнаяигра 

• Попевка.Распевка 

• Двигательный,пластическийтанцевальныйэтюд 

• Танец.Концерт-импровизация 

• Творческоезадание 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в процессе реализации рабочей программы 

Образовательная деятельность 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 рабочей 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 ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

• совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры;  

• совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ 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 ее 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 ребенка, 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.  

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся:  

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) Составные 

формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях.  

К составным формам относятся:  
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• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 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: 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 ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. Образовательная 

деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. 

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

общий ритм жизни ДОО, 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).  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 
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или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

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 учѐтом 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. Время проведения занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; ‒ сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; ‒ проведение спортивных 

праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать:  

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое);   

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами  

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

 ‒  опыты  и  эксперименты,  практико-ориентированные  проекты,  

коллекционирование и другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкальноритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации;  

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого;  

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

‒ работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности.  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности  в  разных  видах 

 деятельности,  обеспечивают  их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  
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Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:  

✓ в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

✓ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

✓ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

✓ в коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

✓ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Дляподдержкидетскойинициативыпедагогпоощряетсвободнуюсамостоятельну

юдеятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детейявляетсяутро, когдаребёнокприходит 

вДООивторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнкав ДООпротекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности,вт.ч.: 

- самостоятельная исследовательскаядеятельностьиэкспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые,театрализованные,режиссерскиеигры; 

- игры-импровизации и музыкальныеигры; 

- речевые и словесные игры,игрысбуквами,слогами,звуками; 

- логические игры,развивающиеигрыматематическогосодержания; 

- самостоятельная деятельностьвкнижномуголке; 

- самостоятельная изобразительнаядеятельность,конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмическихи танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия: 

1) развитие детского интереса к окружающему миру, желание ребёнка 

получать новыезнания и умения, деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задает познавательныевопросы; 

2) организация ситуаций, способствующих активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями 

развитиядетейобластьзадач,которыеребёнокспособенижелаетрешитьсамостоятельно,

уделяет 

вниманиетакимзадачам,которыеспособствуютактивизацииуребёнкатворчества,сообр

азительности,поискановых подходов; 

3) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка вДОО,используя приемы поддержки, одобрения,похвалы; 

4) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует 
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игры иупражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребёнкапреодолеватьтрудности,доводитьдеятельность до 

результата; 

5) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, 

обращаетвниманиенаважностьстремленияккачественномурезультату,подсказываетре

бёнку,проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 

дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 

качествосвоегорезультата; 

6) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывает детям помощь,но стремится к её дозированию. 

7) поддерживаетудетейчувствогордостиирадостиотуспешныхсамостоятельных

действий,подчеркивает рост возможностей и достижений каждогоребёнка. 

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

сторонывзрослых.Поэтомупедагогобращаетвниманиенатепедагогическиеусловия,кот

орыеразвиваютдетскуюсамостоятельность,инициативуитворчество. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 

приемов, правил, а именно: 

1) побуждатьребёнкаксамостоятельномурешению,подбадриватьипоощрятьпоп

ыткинайти решение, минимизации помощи: лучше дать совет, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) Уребёнкавсегдадолжнабытьвозможностьсамостоятельногорешенияпоставле

нныхзадач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат,вызываетунихчувстворадостиигордостиотуспешныхсамостоятельных,иниц

иативныхдействий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризисасемилет:характерныедляребёнкаизменениявповеденииидеятельностистановя

тсяповодомдля смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 

уважать его 

интересы,стремления,инициативывпознании,активноподдерживатьстремлениексамо

стоятельности.Детиседьмогогодажизниоченьчувствительныкмнениювзрослых.Необ

ходимоподдерживатьунихощущениесвоеговзросления,вселятьуверенность 

всвоихсилах. 

4) Педагогможетакцентироватьвниманиенаосвоенииребёнкомуниверсальныхум

енийорганизациисвоейдеятельностииформированииунегоосновцелеполагания:поста

витьцель(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел,оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели,пооперационныекарты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельностиитеатрализации,вручномтрудетакжеспособствуетразвитиюсамостоятел

ьностиудетей.Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости 

решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел,способыи формы еговоплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержкуинициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 
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побуждающие 

детейкпроявлениюинтеллектуальнойактивности.Этомогутбытьновыеигрыиматериал

ы,деталинезнакомыхустройств,зашифрованные  записи, посылки, письма-схемы, 

новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенныевтакихпредметах,детиучатсярассуждать,анализировать,отстаиватьсвою

точкузрения,строитьпредположения,испытываютрадостьоткрытияи познания. 

Организация мини- лабораторий, знакомство с профессиями, выращивание рассады. 

Внесение материалов для свободного экспериментирования детей,  метод 

проблемного обучения специально смоделированные события. Технологии развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста (логические блоки 

Дьенеша, Палочки Кюизенера и др. 

2.5 ОРГАНИЗАЦИЯКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙРАБОТЫ 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:(соответствует  п.43.2. ст.554) 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:(соответствует  п.43.3. 

ст.555) 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает (соответствует  п.43.4. ст.555):  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 
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целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образованиядетей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются: (соответствует  п.43.7. ст.556) 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы. 

        Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР направлено на реализацию задач пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие воспитанников на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 
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деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среды.  

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников ТНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.   

     Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи системы коррекционной работы решаются интегрировано в ходе 

освоения пяти образовательных областей (определённых ФГОСДО), наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (в 

соответствии с ФГОС) является позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

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

нравственные ценности;   

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;   

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;   

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Целью коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с ОНР является обеспечение коррекции недостатков в речевом и психофизическом 

развитии и оказание помощи детямсТНР. 

Задачи коррекционной работы: 

- создать ребенку с ТНР возможности для осуществления содержательной деятельности 

вусловиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного речевого и 

психофизическогоразвития; 

- обеспечитьохрануиукреплениездоровьяребенка; 

- осуществлятькоррекцию(исправлениеилиослабление)негативныхтенденцийразвития; 

- стимулироватьиобогащатьразвитиевовсехвидахдеятельности(познавательной,игровой,

продуктивной, трудовой и др); 

- осуществлятьпрофилактику(предупреждение)вторичныхотклоненийвразвитииитрудн

остей вобучениинаначальном этапе. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: (соответствует  п.143.9.2. ст.557) 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

- В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах компенсирующей, так и 

в группах общеразвивающей направленности с инклюзивным образованием, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения – психолого-медико-педагогический 

консилиум. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Комплексное изучение всех 

сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания образования 

осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом структуры нарушения и 

индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР.  

- Все специалисты, осуществляющие психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей, работают в режиме организованного взаимодействия.  

- Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего 

процесса.  

- Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений работы 

по преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический кабинет оснащен 

разнообразными дидактическими материалами, оборудованием для проведения подгрупповой и 

индивидуальной коррекционной образовательной деятельности.  

- Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом 

помещении позволяет детям проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но ив свободной деятельности, режимных моментах, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает 

самоутверждению и самореализации, способствует разностороннему гармоничному развитию 

личности. В групповом помещении оборудован центр «Будем говорить правильно» для 

самостоятельной деятельности детей и образовательной деятельности, организованной 

воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда.  

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение всего 

учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  

- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;  

- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика.  

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического 

сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в 

работе круглых столов, совместных мероприятиях.   

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. 

Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с речевыми 

нарушениями, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по 
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развитию дошкольника с ТНР. Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, где овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с 

детьми дома. В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются практические задания, 

направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и 

психофизических особенностей детей с ТНР имеет специфику, связанную с особенностями их 

развития. Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы. Для многих детей с речевыми нарушениями 

характерна низкая речевая активность, недостаточная выраженность познавательных процессов, 

нарушение и замедление приема и переработки сенсорной и речевой информации. У ряда детей 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности распределения. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы.  

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в 

ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, различных 

сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – 

дифференцированного подхода и лексической темы.  

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение 

материала).   

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и 

специалистов детского сада.  

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в 

использовании специальных методов и приемов:  

- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности.  

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.   

- Использование заданий с опорой на образцы.  

- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития 

детей с общим недоразвитием речи.  

- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  - Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, 

системы повторений, аналогий.   

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей.  

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы.  

 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

детьми старшего дошкольного возраста направлено на всестороннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

можно структурировать, как и на предыдущих возрастах, по следующим разделам:  

1) Формирование навыков взаимоотношений с окружающими;  

2) Формирование гендерных и гражданских чувств;  

3) Развитие игровой и театрализованной деятельности;  

4) Совместная трудовая деятельность;  
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5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания.  

 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

    В старшем возрасте у детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

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

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.    Особое внимание обращается на 

формирование у детей представления о Родине: огородах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, 

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

восстановительной).  С детьми организуются праздники.  

В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.   

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя 

из потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира.   

Основная цель: 

Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить 

на сенсорные, интеллектуально – познавательные, интеллектуально – творческие.  

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• Формирование познавательных действий, становление сознания;   

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразие стран, народов;  

• Развитие воображения и творческой активности;   

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках;   

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и т.д.). 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «познавательное развитие» 

для детей с ТНР:  

Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие познавательных интересов. 

й 

Задачи:   

• Формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• Развитие внимания, памяти;  

• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;  

Работа по освоению познавательных процессов окружающей действительности 

дошкольников с ТНР осуществляется по нескольким направлениям:  

• Сенсорное развитие  

• Развитие психических функций  

• Формирование  целостной  картины  мира.  

• Познавательно-исследовательская деятельность  

• Развитие математических представлений (количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени)  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Для детей старшего дошкольного возраста для детей с ТНР взрослые создают ситуации 

для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей, и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
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опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

В старшем дошкольном возрасте педагогу-психологу можно организовывать занятия в 

интерактивной среде: о многообразии звуков природы, о явлениях природы и зависимости 

от этих характеристик настроения и состояния человека.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе владения литературным языком своего народа.  

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

- Овладение речью как средством общения и культуры;   

- Обогащение активного словаря;  

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- Развитие звуковой культуры речи;  

- Развитие речевого творчества;   

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;   

- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «речевое развитие» для 

детей с ТНР:  

Цель: Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа.  

Задачи:  

• Формирование структурных компонентов системы языка –фонетического, 

лексического, грамматического;  

• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

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

• Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи;  

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ТНР по трем 

возрастным категориям:  

• Развитие словаря  

• Формирование грамматического строя речи  

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа  

• Обучение элементам грамоты  
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• Развитие связной речи и речевого общения  

 

Основное содержание образовательной деятельностис детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» в старшем дошкольном возрасте является формирование связной речи детей с 

ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей.  

Педагоги предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..»,обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 

знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических 

схем слогов, слов.  

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО: 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру;   

• Формирование элементарных представлений о видах искусства;   

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;   

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.   

Коррекционные задачи образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» для детей с ТНР:  

Задачи:   

• Развитие сенсорных способностей;  

• Развитие чувства ритма, цвета, композиции;  

• Развитие умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области по трем 

возрастным категориям:  

• Восприятие художественной литературы  

• Конструктивно-модельная деятельность  

• Изобразительная деятельность  

• Музыкальное развитие  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

      Основной формой организации работы с детьми в этом возрасте становятся 

занятия, входе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

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

задания на выполнение коллективных построек.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 

и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 
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решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков  на цифровой фоторамке; использование мультимедийных средств 

и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности.  

    Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

     В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

     Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия.  

Задачи физического развития в ФГОС ДО:  

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

• Овладение подвижными играми с правилами;   

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
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закаливании, при формировании полезных привычек).   

Коррекционные цель и задачи образовательной области «физическое развитие» 

для детей с ТНР:  

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Задачи:   

• Формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

• Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

• Развитие речи посредством движения;  

• Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.  

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;   

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;   

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
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спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений.  

   Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

     В ходе физического воспитания детей старшего возраста большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность повторность в обучении.   

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия.   

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика.  

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные  праздники  и  

развлечения.  

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий.  

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых 

осваивают элементы аутотренинга.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное 

на становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах 

организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 

ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. В этом возрасте важно 

вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и 

т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этом возрасте педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 

к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками).  

В этом возрасте является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья.  

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание 

родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. 

Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей 

основой целостного развития детей.  

 

2.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Основу воспитания 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. 

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.  

 Целевые ориентиры воспитания.  

Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 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:  

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 ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка  посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.  

Направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у  ребѐнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у 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.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и еѐ 

уклада, народных и семейных традиций.  

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

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

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
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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.  

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению.  

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

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.  

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми.  

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребѐнок 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 ребѐнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 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.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

В ДОУ 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.  

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.  

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. Физическое и оздоровительное 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.  

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду.  

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование  и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 
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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.  

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребѐнка 

ценностного отношения к красоте.  

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира 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.  

 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей 

программойвоспитанияи календарнымпланомвоспитательнойработыГБДОУ 

Цельизадачивоспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом егоиндивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционныхценностей российского общества,что предполагает: 

1) формированиепервоначальныхпредставленийотрадиционныхценностяхросс

ийскогонарода, социальноприемлемых нормахиправилах поведения; 

2) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру(природномуисоц

ио-культурному),другимлюдям, самомусебе; 

3) становлениепервичногоопытадеятельностииповедениявсоответствиистрадиц

ионнымиценностями,принятымивобщественормамии правилами. 

ОбщиезадачивоспитаниявДОО: 

1) содействоватьразвитиюличности,основанномунапринятыхвобществепредста

вленияхо добре изле, должноми недопустимом; 

2) способствоватьстановлениюнравственности,основаннойнадуховныхотечест

венныхтрадициях,внутреннейустановкеличности поступать согласносвоейсовести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Социальное воспитание; 

4. Познавательное воспитание; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Эстетическое воспитание. 

 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
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в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу 

становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка 

к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника.Всевидыдетскойдеятельностиопосредованыразнымитипамиактивно

стей: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых оноткрывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы еереализации 
совместносродителями,воспитателями,сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенкоминструментальногои  ценностного содержаний,полученных  
от  взрослогоиспособових реализациивразличныхвидах 

деятельностичерезличныйопыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
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самостоятельнаяактивность,врамкахкоторойонреализуетсвоибазовыеуст
ремления:любознательность,общительность,опытдеятельностинаоснове
усвоенныхценностей). 

 

Задачи для воспитательной работы с детьми (5-6лет): 

- Расширятьпредставлениядетейобисториисемьивконтекстеисториироднойстраны. 

- Рассказыватьдетямовоинскихнаградахдедушекибабушек,родителей. 

- Закреплятьзнаниеобименииотчестверодителей,ихпрофессий. 

- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды 

дошкольногоучреждения(мини-музеи,выставкии др.). 

- Формировать удетейпредставлениеосебе,какобактивномчленеколлектива. 

- Расширять представления о родном городе. Продолжать 
знакомитьсдостопримечательностями Санкт-Петербурга. 

- УглублятьирасширятьпредставленияоРодине –России. 

- Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящимвстране,воспитыватьчув
ствогордостизаеѐдостижения. 
- ЗакреплятьпредставленияосимволикеРоссии. 

- Воспитыватьуважениеклюдямразныхнациональностейиихобычаям. 

- РасширятьпредставленияоМоскве–столицеРоссии,огосударственныхпраздниках. 

- ЗнакомитьсвыдающимисякосмонавтамиРоссии. 

- УглублятьзнанияоРоссийскойармии. 

- ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества,кпамятипав
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• ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Месяц Дата 
Лексические темы 

Звук,  

буква 

   

Сентябрь 

 

 

  

01-18.09 Обследование состояния речи и неречевых психических функций 

Выявление структуры и механизма речевых нарушений 

25-29.09 «Детский сад. Игрушки» «Звук, слог, 

слово» 

 

Октябрь  

02-06.10 «Огород. Овощи» У 

10-13.10 «Сад. Фрукты»  А 

16-20.10 «Лес. Грибы. Лесные ягоды» И,           ауи 

23-27.10 «Перелетные птицы» П-Пь 

Ноябрь  30-03.11 «Осень. Лиственные деревья» К-Кь 

06-10.11 «Одежда. Обувь. Головные уборы.» Т-Ть    к-т-п 

13-17.11 «Посуда» О 

20-24.11 «Продукты питания» Х-Хь     к-х 

 

 

Декабрь 

27-01.12 «Домашние птицы» Ы           и-ы 

 

04-08.12 

 

«Домашние животные» 

 

М-Мь 

11-15.12 «Дикие животные» Н-Нь 

18-22.12 «Зима» Б-Бь      б-п 

25-29.12 «Новый год» В-Вь 

 

01-08.01Каникулы 
Январь 

09-12.01 «Новый год. Зимние забавы»                              С-Сь 

15-19.01 «Зимующие птицы»  З-Зь       

22 -26.01 «Дом, его части. Квартира» С-Сь-З-Зь 

29-02.02 «Мебель»  Д-Дь       т-д 

Февраль  05-09.02 «Профессии» Г-Гь        г-к 

12-16.02 «Транспорт. ПДД»  Э 

19-22.02 «Наша армия. Военная техника» Й 

26-01.03 «Весна. Периоды весны. Признаки весны» Е 

      Март 

 

04-07.03 «Мамин праздник. (Женские профессии)» Я, 

11-15.03 «Человек, части тела человека» Ш 

18-22.03 «Моя семья» Ж, с-з-ш-ж 

25-29.03 «Перелётные птицы» Л-Ль 

Апрель  

01-05.04 «Комнатные растения» Ц 

08-12.04 «Космос» Ю 

15-19.04 «Рыбы (морские, речные, аквариумные)» Р-Рь 

22-27.04  «Насекомые» Ч 

Май  

02-.03.05 «Весна. Деревья»  Ф-Фь 

06-08.05 «День Победы» Щ       ф-в 

13-31.05 Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. 
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2.8 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИОБУЧАЮЩИХСЯ 
Взаимодействие взрослых с детьми  

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников(соответствует  п.39. ст.461) 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии 
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ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают 

и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, 

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

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи(соответствует  п.39.3. ст.457) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в 

период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 

признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 

первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт 

социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка 

единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни 

и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

      Одним из условий реализации адаптированной основной образовательной программы ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников с 
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ТНР, включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, в совместные мероприятия. При этом сами 

педагоги компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи определяют, какие задачи они могут 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, какая помощь необходима в процессе совместного воспитания дошкольников, имеющих речевые 

нарушения.  

Направления взаимодействия с родителями по ФГОС ДО:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с ТНР, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития;  

• создание условий для участия родителей  (законных представителей) в образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи;  

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены: категоричность, 

требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с 

учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского 

сада в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и 

направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР.  

 

    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, имеющих тяжелые 

нарушения речи  

Работа с родителями воспитанников с ТНР включает несколько направлений:  

1) Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ТНР и отношения родителей к 

дефекту ребенка.   

2) Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах диагностики, содержание 

индивидуального образовательного маршрута и динамики развития их ребенка.   

3) Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР.   

 

       Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  
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В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения 

к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Наиболее 

значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, 

как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, проведение совместных 

акций («Подари детство», «Безопасный переход», «Наш зеленый детский сад»), создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также 

о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по 

их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); рекомендации по организации 

разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, 

на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т.п.  

     Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 

также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка.   

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является интернет, 

индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте.   

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход к 

установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников.   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ТНР(стр. 64 АОП ДО № 19 Кировского 

р-на СПб) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FFAUiqQ%2Blbj1Ojg4Z812eBVr7%2FZX5TJyMAUfpI0wcAXNBefYZ14%2FXiLgpipz36J73q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FФАОП%20наша.doc&name=ФАОП%20наша.doc
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2. Перспективный план работы с родителями в подготовительной логопедической группе 

«Любознайки» на2024-2025 учебный год 

месяц Формы работы Тема 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Создание РППС, оформление стенда и папок 

передвижек 

 Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение воспитателей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-логопеда:. 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями по заданию логопеда 

День пожилого человека 

 

 

 

«Осень. Признаки осени. 

Загадки, стихи, пословицы, 

поговорки…» 

Ознакомление родителей со 

спецификой работы 

коррекционной группы 

(программой, перспективным 

тематическим планом и 

тесным взаимодействием 

логопеда, воспитателя и 

родителя по работе с детьми) 
 

1. «Возрастные 

особенности развития детей 

5-6лет. Ведущая 

особенность в этом возрасте – 

игровое взаимодействие 

сопровождается речью и речь 

сопровождающая реальные 

отношения детей и их 

творческую активность» 

 2. «Безопасность детей в 

ДОУ, дома, на улице» 

3. «Специфика обучения и 

воспитания детей в 

логопедической группе. Роль 

семьи в преодолении дефектов 

речи» 
 

Объяснение родителям заданий и 

ответы на интересующие 

вопросы «Вопрос-ответ» 

 

Участие родителей и 

воспитателей в волонтерстве 

«Подарки для пожилых людей 

И ВСО» 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

 Оформление группы, раздевалки «Золотая 

осень» 

Индивидуальная беседа  

Рекомендации родителям (совместная 

экскурсия в осенний парк, сквер) 

Семейный фотоконкурс 

Выставка творческих работ совместно с 

родителями из природного материала 

«Осень-художница» 

 

 

«Вопрос-ответ» 

 

«Золотая осень» 

 

 

«Волшебные краски осени» 

н
о
я

б
р

ь
 

Утренник 

Выставка коллективных детских работ 

Консультации для родителей 

 

Выставка детских рисунков ко Дню матери 

Альбом (стенгазета)для родителей 

«Волшебница-осень» 

«Краски осени» 

 

«Роль родителей в 

возрождении русских 

традиций» 

 

«Мамочка моя» 

«Нашим дорогим мамам 

посвящается» 

д
ек

а
б
р

ь
 

Оформление группы, раздевалки к Новому 

году 

Родительское собрание (круглый стол) 

 

Рекомендации родителям по противопожарной 

безопасности во время новогодних праздников 

Подготовка к Новогоднему празднику 

 

Выставка творческих работ совместно с 

родителями Новогодние поделки 

Участие в районном конкурсе для детей с ОВЗ 

«Зимушка-Зима. Зимние 

забавы» 

 

«Семейные ценности. Роль 

семьи в воспитании юного 

Петербуржца» 

 

«Детям спички не игрушка» 

 
Привлечение родителей к 

оформлению группы, 

музыкального зала и 

костюмов детям к 

новогоднему празднику 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

«Новогодняя сказка» 
 

я
н

в
а
р

ь
 

Спортивный праздник 

Постройка крепости из снега, раскрашивание 

льдинок, самый смешной снеговик и т. д. 

 

 

Консультация для родителей 

 

Информация для родителей 

Создание альбома 

"День здоровья" 

"Взятие снежной 

крепости" 

"Разноцветные фигурки 

изо льда" 

"Почему дети лгут" 

 

«О чём мечтают ваши дети»  

 

«Мои любимые зимние виды 

спорта» 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

Подгрупповые консультации для родителей 

 

 

Оформление стенгазеты к 23 февраля 

Спортивный праздник совместно с папами  

к 23 февраля 

 

Развлечение на улице Проводы Масленицы 

 

"Развитие умственных 

способностей детей 

дошкольного возраста" 

«Наши Защитники Отечества» 

«Самый смелый и ловкий 

папа» 

 

Масленица 

 

м
а
р

т
 

Оформление раздевалки, папок передвижек 

Информация для родителей 

 

Тематическая встреча с родителями 

Весенний праздник 

 

Оформление стенгазеты 

 

Тематическая встреча с родителями 

 

"Весна. Весенняя капель" 

«Осторожно гололед. Чем 

опасна оттепель на улице» 

"Дети - зеркало семьи" 

"Праздник для мам и 

бабушек " 

"Портрет моей мамочки" 

 

"Выходной день с семьей" 

а
п

р
ел

ь
 

Круглый стол 

 

 

 

Анкетирование 

 

Выставка совместных работ 

 

  Мастерим скворечники для птиц 

"Надо ли знакомить детей 

с достопримечательностями и 

историей Санкт-Петербурга" 

(Экскурсии, прогулки по 

городу) 

"Ваше мнение о работе 

 детского сада" 

"День Земли" 

«Встречайте пернатых гостей» 

 

м
а
й

 

Родительское собрание 

 

 

 

Тематическое занятие «9 мая – День Победы» 

 

 

Консультация для родителей  

 

 

Праздник города 

Подведение итогов учебного 

года. 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики. 

Экскурсия к памятнику, 

возложение цветов 

 

"Как с пользой провести 

лето!" 

 

"Блистательный  

Санкт - Петербург 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 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 36 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. 

3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей. 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 

доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

 Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («уголков»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 
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 В качестве центров развития в группе представлены: 

 • уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок театрализации ;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр; 

 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 • уголок природы (наблюдений за природой); • спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Материально-техническое обеспечение групп для детей с ТНР 

Вид помещения, 

функциональное назначение 

Оснащение 

Групповая комната  

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Ознакомление с  

окружающим миром  

Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством  

Развитие элементарных 

математических представлений  

Обучение грамоте  

Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений  

Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с природой, 

труд в природе  

1. Мольберты, позволяющие размещать на них новые для 

воспитанников картины, иллюстрации, книги, пособия для 

активизации внимания и развития познавательного интереса; 

открытые модули, при оборудовании которых необходимо 

придерживаться следующих принципов:  

- доступность всех предлагаемых материалов, - разнообразие 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу, весу,  

- наличие неоформленного материала, который можно 

использовать в качестве предметов-заместителей, - использование 

природного и бросового материала; - крупногабаритные модули, 

состоящие из отдельных сегментов, различных по форме, объему, 

цвету, которые можно соединять при помощи пуговиц, клепок, 

шнурков и использовать для развития сенсорных представлений, 

проведения подвижных игр, конструирования.  

2. Центр познавательной активности:  

- стена интеллектуального развития, где дети могут 

рассмотреть в доступной форме карты, схемы, таблицы, 

фиксировать наблюдения, решать ребусы, кроссворды и т. д.;  

- мини-лаборатория, где созданы условия, имеются приборы 

и материалы для демонстрации и организации самостоятельного 

экспериментирования, проведения наблюдений за свойствами 

предметов и веществ, их сравнения, анализа.  

3. Уголок свободной творческой деятельности, позволяющий 

ребенку в любой момент заняться рисованием, конструированием:  

- стена творчества, на которой использование фланелеграфа 

или крупногабаритного экрана из синтепона в сочетании с разными 

атрибутами позволяет разворачивать разнообразный игровой фон 

(с помощью веревки, пеноплена, ниток, проволоки); использовать 

различные материалы, осваивая их свойства, признаки и т. д.;  

- помимо традиционного оборудования используются и 

бросовые материалы, например, обрезки разноцветного линолеума 

на полу, на которых можно рисовать мелом или использовать для 

конструирования при составлении узоров.  

4. Трансформирующиеся коврики, которые используются не 

только как украшение: облака, солнце, деревья, птички, бабочки 

крепятся кнопками или пристегиваются пуговицами, их можно 

передвигать создавая новую картину, моделируя и прослеживая 

сезонные изменения в природе, устанавливая причинно-

следственные связи, закрепляя полученные на специальных 

занятиях естественно-научные представления, совершенствуя 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

словесную регуляцию деятельности.  

Зона эмоционального комфорта, направленная на: - повышение 

и адекватность самооценки: «Стенд достижений каждого ребенка», 

«Звезда недели», где в ежедневной информации для родителей 

отмечаются малейшие успехи детей; «Клубочек» для развития 

чувства единства, сплоченности;  

- снятие агрессии и ослабление негативных эмоций: 

«Подушка для битья», «Молоток» для «выхода» 

психоэмоционального напряжения, скопившейся внутренней 

тревожности; «Лист гнева» для предотвращения возникшей 

конфликтной ситуации; «Волшебный мешочек для криков» для 

возможности легально выразить вербальную агрессию; - обучение 

методам саморегуляции:  

«Иллюстрации эмоций», «Театр масок», зеркала - снятие 

эмоционального напряжения: коврики, валики, аудиозаписи со 

звуками природы, релаксационной музыкой, речью;  

- на развитие телесных движений и ориентировок, 

самовыражение, на актуализацию собственных желаний: маски, 

костюмы, сундучок с атрибутами для перевоплощения.  

А также:  

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения Дидактические 

материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 

грамоте  

Глобус «вода - суша», глобус «материки»  

Географический глобус  

Географическая карта мира  

Карта России, карта Санкт-Петербурга   

Глобус звездного неба  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и 

рек, рептилий  

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской деятельности Игровая 

мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

«Ателье», «Библиотека», «Школа»  

Природный уголок   

«Конструкторы различных видов»  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото  

Развивающие игры по математике, логике  

Различные виды театров 

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики  

Физкультурный уголок. 

Раздевальная комната  

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно-информационный материал для родителей  
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«Времена года», «Чей малыш?» «Чей домик?» «Что, где растет?» «Что в лукошко 

соберем», «Угощения для зверюшек», «Овощи и фрукты», «Найди и угадай», 

«Четвертый лишний» «Веселый зоопарк», «Кто в домике живет», «Что к чему», 

«Собираем урожай», «Украсим дерево», «Из чего мы сделаны». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Веселая логика», «Величина», «Кто больше, кто меньше?», «Раз, два три, четыре…», 

«Фигуры», «Формы», «Часть целое», «Закономерности», «Направо-налево», 

«Математическое лото», «Детям о времени», «Геометрические формы», «Слова и числа», 

«Ассоциации». 

Образовательная область «Речевое развитие»  

«Подбери действия», «Расскажи про детский сад», «Мой первый рассказ», «Мои первые 

слова», «Продолжи слова», «Многозначные слова», «Антонимы», «Учим буквы», «Найди 

букву», «Звонкий-глухой», «Веселые буквы», «Говори правильно», «Азбука», 

«Логический поезд», «Профессии», «Слова слоги, фигуры», «Любимые сказки», «Сказки 

о животных», «Глаголы в картинках», «Один - много», «Овощное лото», «Что растет в 

огороде». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Подбери цвет», «Составь узор», «Смешай цвета», «Выбери половинку», «Собери 

пейзаж», «Дорисуй лицо». 

Образовательная область «Физическое развитие  

«Сделай также», «Что любят наши зубки», «Что сначала, что потом», «Здоровый 

малыш», «Четвертый лишний», «Что делает?», «Разрезные картинки 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

3.3.1.Переченьлитературных,музыкальных,художественных,анимационных 

произведений для реализациирабочей программы в старшей группе (5-6лет) 
Малые формы фольклора.  

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки,заклички,народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские  народные  сказки.«Василиса  Прекрасная»  (из  сборника  А.Н.  Афанасьева);«Вежливый Кот-воркот» 

(обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н.Толстого); «Зимовье зверей» 

(обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) 

(изсборникаА.Н.Афанасьева);«Рифмы»(авторизованныйпересказБ.В.Шергина);«СемьСимеонов–

семьработников»(обработкаИ.В.Карнауховой);«Солдатскаязагадка»(изсборникаА.Н.Афанасьева);«Устрахаглаза

велики»(обработкаО.И.Капицы);«Хвосты»(обработкаО.И.Капицы). 

Былины.«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей»(обработка Н.П. 

Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»(обработкаА.Ф.Гильфердинга/пересказ И.В.Карнауховой). 

Сказки народов мира.«Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка»,нем. из сказок Бр. 

Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. 

сяпон.В.Марковой;«Голубаяптица»,туркм.обработкаА.АлександровойиМ.Туберовского; 

Каждыйсвоеполучил»,эстон.обработкаМ.Булатова;«Котвсапогах»(пер.сфранц.Т.Габбе), 

«Волшебница»(пер.сфранц.И.С.Тургенева),«Мальчикспальчик»(пер.сфранц.Б.А.Дехтерѐва),«Золушка»(пер. 

сфранц. Т. Габбе) из сказок ПерроШ.. 

Произведения поэтови писателей России. 

Поэзия.АкимЯ.Л.«Мойверныйчиж»;БальмонтК.Д.«Снежинка»;БлагининаЕ.А.«Шинель»,«Одуванчик»,«Нашд

едушка»;БунинИ.А.«Листопад»;ВладимировЮ.Д.«Чудаки»,«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 

(перевод с аварского языка Я. Козловского), 

ГородецкийС.М.«Первыйснег»,«Весенняяпесенка»;ЕсенинС.А.«Поѐтзима,аукает….»,«Пороша»;ЖуковскийВ
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.А.«Жаворонок»;ЛевинВ.А.«Зелѐнаяистория»;МаршакС.Я.«Рассказонеизвестном герое», «Букварь. Веселое 

путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечкамоя, про моря и про маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали 

довечера»,«Хитрыестарушки»;НикитинИ.С.«Встречазимы»;ОрловВ.Н.«Домподкрышейголубой»; 

Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора!Очей  очарованье!..»  

(«Осень»),  «Зимнее  утро»;  Рубцов  Н.М.  «Про  зайца»;  Сапгир  Г.В.«Считалки»,  «Скороговорки»,  

«Людоед  и  принцесса,  или  Всѐ  наоборот»;  Серова  Е.В. 

«Новогоднее»;СоловьѐваП.С.«Подснежник»,«Ночьидень»;СтепановВ.А.«ЧтомыРодинойзовѐм?»; Токмакова 

И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. 

«Чародейкоюзимою…»,«Весенняягроза»;УспенскийЭ.Н.«Память»;ЧѐрныйС. «Наконьках»,«Волшебник». 

Проза.АлексеевС.П.«Первыйночнойтаран»;БианкиВ.В.«Тайнаночноголеса»;ВоробьѐвЕ.З.«Обрывокпровода»;

ВоскобойниковВ.М.«КогдаАлександрПушкинбылмаленьким»;ЖитковБ.С.«Морскиеистории»(сборникрасска

зов),«Чтоявидел»(сборникрассказов);ЗощенкоМ.М.«РассказыоЛѐлеиМиньке»(сборникрассказов);КовальЮ.И.

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка,кот и 

Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешоковсянки»; Погодин 

Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель»;РакитинаЕ.«Приключенияновогоднихигрушек»,«Серѐжик»;РаскинА.Б.«Какпапабылмаленьк

им»(сборникрассказов);СладковН.И.«Хитрющийзайчишка»,«Синичканеобыкновенная»,«Почему 

ноябрьпегий»;Соколов-МикитовИ.С.«Листопадничек»;ТолстойЛ.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мнеписьмо!»;ЧаплинаВ.В.«Кинули»; ШимЭ.Ю.«Хлебрастет». 

Литературные сказки.Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише 

иеготвѐрдомслове»,«Горячийкамень»;ГаршинВ.М.«Лягушка-путешественница»;КозловС.Г.«Как Ёжик с 

Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

ПаустовскийК.Г.«Тѐплыйхлеб»,«Дремучиймедведь»;ПрокофьеваС.Л.,ТокмаковаИ.П.«ПодарокдляСнегурочк

и»;РемизовА.М.«Гуси-лебеди»,«Хлебныйголос»;СкребицкийГ.А.«Всякпо-своему»; Соколов-

МикитовИ.С.«СольЗемли»;ЧѐрныйС.«ДневникФоксаМикки». 

Произведенияпоэтови писателейразныхстран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Каксделать утро 

волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. 

Г.Кружкова);СтанчевЛ.«Осенняягамма»(пер.сболг.И.П.Токмаковой);СтивенсонР.Л.«Вычитанныестраны»(пер

.сангл.Вл.Ф.Ходасевича). 

Литературные сказки.Сказки-повести.АндерсенГ.Х.«Оле-Лукойе» 

(пер.сдатск.А.Ганзен),«Соловей»(пер.сдатск.А.Ганзен,пересказТ.ГаббеиА.Любарской),«Стойкийоловянный 

солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«СнежнаяКоролева»(пер.сдатск.А.Ганзен),«Русалочка»(пер.сдатск.А.Ганзен);ГофманЭ.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. 

сангл.Н.Дарузес/И.Шустовой),«Кошка,котораягуляласамапосебе»(пер.сангл.К.И.Чуковского / Н. Дарузерс); 

Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г.Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса вЗазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д.Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А.«Триповестио Малыше и 

Карлсоне» (пер.со шведск.Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким»;ПоттерБ.«Сказка проДжемайму Нырнивлужу» (пер.сангл.И.П.Токмаковой);РаспеЭрихРудольф 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой);Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в Странелжецов» (пер. с итал. 

А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А.Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с 

франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. сошведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), 

«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А.Смирнова/ Л. Брауде). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 

цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. 

С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. 

Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); 

каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. 

В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые 

Петрушки». 
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Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового 

слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши любимые 

произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 

произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», 

муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», 

«Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич 

на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. 

Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин 

«Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов 

«Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов 

«Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. 

Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. 

Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и 

рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; 

Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

 

Для детей дошкольного возраста (с 5- 6 лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова,Жидков, О. Мусин, А. 

Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. А. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 

1974. 
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Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. Фильм «Мешок 

яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», студия 

«Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», 

студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия 

«Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм «Каникулы 

Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Попов, В. Пекарь, 1969, 

1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-

1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Новогодняя 

сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссерБ. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 

1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив 

авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Фильм «Малыш и Карлсон», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.  

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. 

Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», 

студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, 

В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, А. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 
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Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов 

и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, 

М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссёр 

Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр 

национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, режиссер Р. Аллерс, 1994, 

США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. 

Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер X. 

Миядзаки, 2008. 

 

3.4.КАДРОВЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

   ГБДОУ № 19, реализующее адаптированную образовательную программу для детей с ТНР, 

укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками и учебно – вспомогательным 

персоналом: в штате имеются учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, инструкторы 

по физической культуре, имеющие высшее профильное образование и отвечающие 

квалификационным требованиям; помощники воспитателя. В штатное расписание ДОУ включены 

следующие должности: - учитель-логопед – должен имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации 

«Учитель-логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр). - педагогические работники - воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки педагоги имеют удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Руководящие работники (административный персонал) – 

наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. В целях эффективной реализации Программы в 

ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

их дополнительного профессионального образования. ДОУ самостоятельно и с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 
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3.5.РЕЖИМИРАСПОРЯДОК ДНЯВГРУППЕ 

 

РежимираспорядокдняустанавливаютсясучётомтребованийСанПиН1.2.3685-

21,условийреализациипрограммыДОО,потребностейучастниковобразовательныхотношений. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-

альных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать соче-

таниеумственной ифизической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-

сти вчередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительностьдневнойсуммарнойобразовательнойнагрузкидлядетейдошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требова-

ниям,предусмотреннымСанПиН1.2.3685-21 и СП2.4.3648-20. 

Режимднястроитсясучётомсезонныхизменений.Втеплыйпериодгодаувеличиваетсяежед

невнаядлительностьпребываниядетейнасвежемвоздухе,образовательнаядеятельностьперенос

итсянапрогулку (приналичии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скоростиветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществ-лении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ре-

бёнка(длительностьсна,вкусовыепредпочтения,характер,темпдеятельностиитакдалее). 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре-

жимадня. 

 

3.5 Режим и распорядок дня в группе 

Режим дня для детей старшей группы  ( с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №  19 

компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербург 

Теплый период года  Холодный период года  

Режимные моменты  Время   Режимные моменты  Время   

Прием, осмотр детей, 

наблюдения, дежурство 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  Утренняя 

гимнастика  
7.00 – 8.30  

Прием, осмотр детей, 

наблюдения, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

дежурство, утренняя 

гимнастика  

7.00 -8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак   
8.30 – 8.55  Подготовка к завтраку, 

завтрак   
8.30 – 8.55  

Самостоятельная 

деятельность детей  
8.55 – 9.25  Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
8.55 – 9.00  

Индивидуальная работа по 

подгруппам  
9.25 – 9.55  Образовательная  

деятельность  
9.00 – 10.45  

Второй завтрак   9.55 – 10.00   Второй завтрак  10.00 – 10.10  
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Подготовка к прогулке, 

прогулка   

(игры, наблюдения, труд, 

воздушные, солнечные 

процедуры)  

10.00 – 12.20  

Подготовка к прогулке, 

прогулка   

(игры, наблюдения, труд)  

10.45  – 12.25  

Возвращение с прогулки, 

игры  
12.20 – 12.40  Возвращение с прогулки, 

игры  
12.25 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед   12.40 – 13.10  Подготовка к обеду, обед   12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной 

сон (без маек) с доступом 

свежего воздуха  

13.10 – 15.00  Подготовка ко сну, 

дневной сон  
13.10 – 15.00  

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры  

15.00 – 15.25  Постепенный подъем, 

воздушные,  водные 

процедуры  

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, 

полдник  
15.25 – 15.40  Подготовка к полднику, 

полдник  
15.25 – 15.45  

Коррекционная работа  15.40 – 16.00  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах. 

15.50 – 16.15.  

 
Чтение художественной 

литературы  
16.00 – 16.20  

Подготовка к прогулке 

Прогулка   16.20 – 18.00  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда  

16.15– 16.45  

Индивидуальная работа  16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, 

прогулка   
16.45  – 18.00  

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход 

детей домой  

18.00 – 19.00  

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей.  Уход 

детей домой  

18.00 – 19.00  

 

Режим двигательной активности воспитанников старшей группы (с 5 до 6лет) с тяжелыми 

нарушениями речи 

  Формы  

Дни недели,  время мин.  

понедельник  вторник  среда  четверг  
пятница  

 Двигательная деятельность в помещении:  

ОД  «Физическая  

культура в помещении»  
 25    25 

Музыкальный досуг   25    25  

Утренняя гимнастика  10  10  10  10  10  

Физкультминутки   3  3  3  3  3  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей  

Продолжительность и содержание варьируется в  соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка  
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Корригирующая  

гимнастика в сочетании с 

босохождением  

10  10  10  10  10  

Психогимнастика со 

сменой положения тела  
8   8    

Физические упражнения  
 10  10    

Физкультурный досуг     30   

Двигательная деятельность на воздухе  

 I половина дня  

ОД «Физическая культура 

на воздухе».    
   20   

Спортивные игры    20    20  

Подвижные игры  20   20    

 II половина дня  

Подвижные игры    20    

Индивидуальная работа 

по освоению основных 

движений  

I половина дня  

10     10  

II половина дня  

 10  10  10   

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Продолжительность и содержание варьируется в  соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка  

 

Итого в день  

 

86 мин   

 

 

88  мин  

 
91мин  

78 мин  

 

78мин  

 

Итого в неделю  421 минут (7 часов 01 мин)  

Физкультурный досуг: 1 раз в месяц – 30 мин.  

Физкультурные праздники: 1 раз в квартал – 60-90 мин. 

 

Сетка основной образовательной нагрузки для старшей группы (5-6 лет) 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Старшая группа 5-6 лет. Длительность 

деятельности 25 минут 

Н М Г 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1 4 36 

РЭМП 2 8 72 

Итого 3 12 108 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 6 54 

Чтение 

художественной 

литературы 

- - - 



70  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 3 27 

Итого 3 9 81 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 

Рисование 2 6 54 

Лепка 0,5 3 27 

Аппликация 0,5 3 27 

Конструирование 

из разного 

материала 

- - - 

Итого 5 20 180 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 12 108 

Итого 3 12 108 

Социально-

личностное 

развитие 

Проводится в совместной деятельности педагога с детьми, а также 

как часть занятия по другим образовательным областям 

Итого за весь период /ООД 14 53 454 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Перечень литературных источников 
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1. Т.В. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи»-М.,2009 

2. Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

3.Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»-СПБ.,2002 

4. А.И.Кий,Н.В.Мальцев, Б.А. Столяров Музейная педагогическая программа «Здравствуй 

музей!»Раздел «Мы входим в мир прекрасного»-СПб.,2001 

5. Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников»-М..2004 

6.  Алифанова Г.Т.Программа «Первые шаги" Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

7. Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-7 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

9.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 3-7 лет). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

10.Т.С.Комаровой, М Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 

11.НиколаеваС.Н. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

12.Нищева  Н.В.  Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и 5 до 6 

лет). Организация образовательной деятельности.  Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

13.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа)– 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

14.Нищева Н.В. –Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, №2, №3, 

№4) СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

15.Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников.  – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

16.Стеркина Р. Б.,  Авдеева Н. Н., Князева О. Л. Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

17.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

18.Дыбина О.В. Ознакомление предметным и социальным окружением (подготовительная к     школе 

группа) -  М.: Мозаика-Синтез. 

19.Дыбина О.В. Ознакомление предметным и социальным окружением (подготовительная к школе 

группа).- М.: Мозаика-Синтез.  

20. Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Старшая группа. -М.: Мозаика-Си
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