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Общие положения 

1. Адаптированная образовательная программа БДОУ г. Омска «Детский 

сад № 329 комбинированного вида» (далее- БДОУ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - АОП) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее- ФАОП ДО)* и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - Стандарт)*.  

            Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования, 

а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

2. Адаптированная образовательная программа (далее- АОП) БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида» разработана для 

обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-ОВЗ), с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), АОП для 

детей дошкольного возраста с ТНР, соответствуют содержанию и планируемым 

результатам ФАОП ДО. 

По своему организационно-управленческому статусу данная АОП, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер АОП раскрывается через представление модели 

образовательного процесса в БДОУ, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей, дошкольного возраста с ТНР, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается образовательная программа Организации.  

______________________________________________  

*https://disk.yandex.ru/i/Z8Q6rGownavN-Q  

 * https://fgos.ru/fgos/fgos-do/  

 

https://disk.yandex.ru/i/Z8Q6rGownavN-Q
https://fgos.ru/fgos/fgos-do/
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5. Структура АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

5.1. Целевой раздел АОП включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АОП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

5.2. Содержательный раздел АОП включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

5.2.1. АОП определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

• Предметная деятельность. 

• Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры). 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

• Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 
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• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 5.2.2. Содержательный раздел АОП включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью, адаптированной образовательной 

программы БДОУ для обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

АОП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

5.3. Организационный раздел АОП содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

календарный план воспитательной работы.      

6. Объем обязательной части АОП для обучающихся дошкольного возраста 

с ТНР составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

адаптированной образовательной программы для обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

7. В соответствии с АОП описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

8. АОП также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 
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ⅠⅠ . Целевой раздел Программы 

ⅠⅠ. 1. Цели программы 

Цель реализации АОП: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с ОВЗ (ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

ⅠⅠ. 2. Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП БДОУ; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ 

(ТНР); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ (ТНР), в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ (ТНР) в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ 

(ТНР); 
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-  обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

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

обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и 

начального общего образования. 

ⅠⅠ.3. Принципы построения Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

          ⅠⅠ. 3. 1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом АОП предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление АОП на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами АОП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей АОП: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

  

ⅠⅠ.4. Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием 

речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

 

Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

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

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

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

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

полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

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

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К .Воробьева, 

Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, 

речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и 

нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся 

видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

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

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов 

у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных 

расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 
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Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

 

ⅠⅠ. 4. 1. Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 4-5 лет     

К  пяти годам складывается психологический портрет личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Социально-коммуникативное развитие 

К пяти годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. (Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.) 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от 2 до 5 детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами, умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т.п.), что говорит о проявлении 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
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настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенке отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К пяти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

У детей 4-5 лет улучшаются произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное развитие 

Для детей 4-5 лет характерна высокая мыслительная активность. Пятилетние 

«почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и т.п., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К пяти 

годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они  могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм  воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

Совершенствуется ориентировка в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.п. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п. Он эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение, формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметными и детализированными. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной форм, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к пяти годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной форм. Лепят предметы круглой, 

овальной, цилиндрической форм, простейших животных, рыб, птиц. 

К пяти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения ( 

«пружинка», поскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. Возникает потребность действовать совместно, 
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быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывают бусины или пуговицы средней величины (20 шт.) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоены алгоритмы умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 Характеристика детей с ОНР 

В структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает 

слабость коммуникативной функции речи. Недоразвитие коммуникативной 

функции речи рассматривается как часть в структуре нарушения 

коммуникативной деятельности в целом (с присущими ей мотивами и 

потребностями, речевыми и неречевыми средствами, целевыми и контрольными 

моментами). 

Кроме того, у этих детей не формируется в достаточной степени словесная 

регуляция деятельности. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на нее должного организующего и регулирующего влияния. Слабость 

планирующей функции приводит к потере, изменению замысла, соскальзыванию 

на знакомые по обучению изображения, стереотипные игровые сюжеты и пр. 

Следствие: 

- недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

- трудности формирования доучебных умений (планирование предстоящей 

работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности; умение работать в определенном темпе). 

 

Уровни общего недоразвития речи 

1-й уровень речевого развития – «безречевые» дети; общеупотребительная 

речь отсутствует. 

2-й уровень речевого развития- начальные элементы общеупотребительной 

речи, характеризующиеся бедностью словарного запаса, явлениями аграмматизма. 

3-й уровень речевого развития – появление развернутой фразовой речи с 

недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон, фонематической и лексико-

грамматической сторон речи. 

Общее расстройство психологического развития 
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В большинстве случаев пораженные функции включают речь, зрительно-

пространственные навыки и двигательную координацию. Для нарушений 

развития характерна наследственная отягощённость подобными или 

родственными расстройствами и имеются данные, предполагающие важную роль 

генетических факторов в этиологии многих случаев. Средовые факторы часто 

оказывают влияние на нарушенные развивающиеся функции, но в большинстве 

случаев они не имеют первостепенного значения. Аутистические расстройства 

включены в этот раздел потому, что, хотя и определены как отклонения, задержка 

развития некоторой степени обнаруживается почти постоянно. Кроме того, есть 

частичное совпадение с другими нарушениями развития как в смысле 

характерных особенностей отдельных случаев, так и в сходной группировке. 

Задержка речевого развития 

Недостаточность функции слухового анализатора приводит к нарушению 

развития всех сторон речи – фонетической, лексической грамматической, 

смысловой, а в некоторых случаях и к полному отсутствию речи. Степень речевой 

недостаточности зависит не только от тяжести слухового дефекта, но и от 

времени его появления, и от условий развития ребенка. 

Неосложненные формы ОНР характеризуются отсутствием дополнительных 

психопатологических расстройств. Речевой дефект этих детей, так же как и у всех 

детей с ОНР, проявляется в первую очередь нарушениями речи, 

тугоподвижностью, установлением главным образом частных конкретных связей, 

неспособностью к отвлечению. Неизбежно страдают также предпосылки к 

интеллектуальной деятельности. Внимание характеризуется статочной 

произвольностью и целенаправленностью, сужением объема, трудностью 

сосредоточения, а также переключения. 

Осложненные формы характеризуются наличием дополнительных 

психопатологических расстройств, отрицательно влияющих на речевую 

деятельность ребенка и успешность его обучения. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Одним из ведущих показателей способности детей к обучению является 

возможность включения их в целенаправленную деятельность. Такая 

возможность связана как в уровнем развития психических функций ребенка 

(внимание, память, мышление, сенсорное восприятие), так и с особенностями 

эмоционально-волевой сферы. В первую очередь это проявляется в основных 
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видах детской деятельности, в том числе и продуктивной. В основе выбора 

определенного этапа обучения для конкретного ребенка лежит состояние его 

целенаправленной деятельности как показателя психического развития. 

 

ⅠⅠ.4.2. Характеристика особенностей развития детей 5–6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи 

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 5 до 6 

лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 

лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то, что, как и в 4—5 лет, 

дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый 

и др. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 

хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 
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становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) 

или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 

 В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование 

её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют  

возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в 

соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые 

образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 

обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков.  

В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и 

женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

 Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 
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что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Физическое развитие 

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. 

 Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 

развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 

могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков, действий и поступков других 

людей. 

 В старшем дошкольном возрасте (5—6 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

Познавательное развитие 

 К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло- красный и тёмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические  

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь 
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— десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. 

 Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 

которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех 

дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). В 5—6 

лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

свойствах различных предметов и явлений. 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения 

задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать 

в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
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Речевое развитие 

 На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты, сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается ещё и автор, 

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). 

  Художественно-эстетическое развитие 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
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его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические 

оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре 

для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из 

разных материалов. У них формируются обобщённые способы действий и 

обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 
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В настоящее время основной контингент групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного 

возраста составляют дети с ОНР. 

Характерным для таких детей является недифференцированное 

произношение звуков, замена звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук произносится по-

разному), сочетание нарушенного и правильного произношения. 

Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются 

пропуски слогов. На фоне относительно развернутой речи выявляются неточность 

употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической 

системности, затруднения в словообразовании и словоизменении. В активном 

словаре преобладают имена существительные и глаголы. Дети испытывают 

затруднения при использовании абстрактной и обобщающей лексики, в 

понимании и употреблении слов с переносным смыслом, не используют в речи 

синонимы, антонимы. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих из 

них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности 

(т. е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью. Эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро расторможенностью. Эмоционально неустойчивы, настроение 

быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением  

агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание в процессе выполнения какой- либо 

деятельности. Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с 

трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость 

внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная сформированность и 

дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация и 

устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространственные 
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трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей 

трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к 

отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 

запоминания, трудностям в овладении письменной речью, несформированности 

счетных операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в 

программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие 

когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и 

предпосылок их нормального развития. 

 

ⅠⅠ.4.3. Характеристика особенностей развития детей 6–7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи  

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 6 до 7 

лет. 

Социально-коммуникативное развитие 

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

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную 

слова жадный. 

Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 

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

достаточно устойчивы. 

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

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены;  

- определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих;         

 - может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; 

- одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно.  

 Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе 

произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 
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извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

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

правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

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

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём 

круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. 

Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 
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взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно 

важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где 

они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не 

связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

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

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают её преимущества.  

Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

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

различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у 

людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры 

особенности поведения мужчин и женщин;  

- осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); 

- нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к 

другу. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

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

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

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

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

очередь, выполняют её указания). 

Физическое развитие 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
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увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и 

с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

Познавательное развитие 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

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

п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

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

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием у детей 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо 

шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок 

может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: 

разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 

рассказа. 
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Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — 

слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать 

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

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря 

на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и 

в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

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

познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только 

по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления  

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов 

транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по 
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родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком(вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, 

теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 

опытом. 

Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

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

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

платья будет объединены, «потому что она его носит» 

 

 

Речевое развитие 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

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

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие 

или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках 

и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его 
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речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. 

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

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

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с 

разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и 

интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; 

достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок 

накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
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Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 

сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся 

доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут создавать 

изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные 

особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё 

ещё нужна. 

 

 

 



31 
 

Характеристика детей с ОНР 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом понимают такую форму речевой патологии, 

при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы 

(фонетики, лексики, грамматики). 

Для детей с ОНР характерно: 

• позднее начало речи (в 3-4 года); 

• резкое ограничение словаря; 

• ярко выраженные аграмматизмы (смешение падежных форм, отсутствие 

согласований, пропуск предлогов и т.д.); 

• дефекты звукопроизношения (все виды); 

• нарушение фонематического слуха; 

• нарушение ритмико-слоговой структуры слова; 

• затруднения в распространении простых предложений и построении 

сложных. 

Диагностический признак ОНР — диссоциация между речевым и 

психическим развитием, то есть психическое развитие протекает более 

благополучно, чем развитие речи. 

Общее недоразвитие речи может проявляться в разной степени. Условно 

выделяется 4 уровня речевого развития: 

1-й уровень — отсутствие общеупотребительной речи; 

2-й уровень — начатки общеупотребительной речи; 

3-й уровень — развернутая фразовая речь с проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

4-й уровень — развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной 

речи выделяются две неравные подгруппы. К первой подгруппе 

относится 70-80% детей, это дети с общим недоразвитием речи III уровня 

речевого развития, ко второй группе воспитанников относится 20- 

30% детей, которые поступили в группу с общим недоразвитием речи 2 

уровня. 

У воспитанников 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень 

речевых навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития (Левина Р. Е., 

1968) необходимо имеются особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 
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Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, ограниченные возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 

Детям с общим недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и 

особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в 

недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 
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ⅠⅠ. 5.  Планируемые результаты освоения АОП. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения АОП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ (ТНР) к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ (ТНР). Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

ⅠⅠ. 5. 1. Целевые ориентиры реализации АОП БДОУ для обучающихся с 

ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

ⅠⅠ.5.1.1. Целевые ориентиры освоения АОП  детьми    среднего 

дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
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12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

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

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

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

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
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32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования 

 

ⅠⅠ. 5.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП для 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

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

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

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

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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

привычек). 

ⅠⅠ. 6.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по АОП (система педагогической оценки) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по АОП, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности в БДОУ, заданным требованиям Стандарта и АОП в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ (ТНР), направлено в первую очередь на 

оценивание созданных БДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности БДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ (ТНР) планируемых 

результатов освоения АОП. 

ⅠⅠ. 6  1.  Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ ( ТНР); 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

– не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

АОП строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ (ТНР) с учетом сенситивных 
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периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

ⅠⅠ 6. 2. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ (ТНР)  ( см. приложение 1) ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (ТНР). 

ⅠⅠ. 6. 3. Программа описывает инструментарий педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.  

ⅠⅠ. 6. 4. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР); 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ (ТНР) в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся 

с ОВЗ ( ТНР ); 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ (ТНР) в дошкольном 

детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР) на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
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образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

ⅠⅠ.6.5. Система оценки качества реализации Программы БДОУ 

обучающихся с ТНР на уровне обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивать развитие дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

ⅠⅠ. 6.6. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ (ТН)Р по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

ⅠⅠ. 6. 7. На уровне БДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

–повышения качества реализации программы БДОУ; 

–реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

–обеспечения объективной экспертизы деятельности БДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР; 

–задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

–создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

ⅠⅠ. 6. 8. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в БДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ОВЗ (ТНР), его семья и педагогический коллектив БДОУ. 
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ⅠⅠ. 6.9.  Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в БДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ (ТНР), 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками БДОУ собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в БДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

. Содержательный раздел Программы 

. 1. Пояснительная записка 

. 1. 1. В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 

(ТНР) в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся 

с ОВЗ (ТНР). 

. 1. 2. Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями Омской области, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следование общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся 

с ОВЗ (ТНР) и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимается во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ 

(ТНР), значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

. 1. 3.  В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

. 2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

. 2. 1. В образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» ребенка с ТНР, с учетом его психофизических особенностей, в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 
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– 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. 

 

. 2. 1. 1.   Образовательная деятельность с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

 - игра; 

 - представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-  безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 - труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических 

работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, 

в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 
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этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического 

работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей, обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

. 2. 1. 2. Основное содержание образовательной деятельности в области 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 
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– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 
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закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

. 2. 2. В образовательной области «Познавательное развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

– развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

– формирования познавательных действий, становления сознания; 

– развития воображения и творческой активности; 

– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

– формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 
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      . 2. 2. 1. Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего   дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
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Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со педагогическим работником литературные произведения по ролям 

. 2. 2. 2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

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

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

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

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количества, определения 

пространственных отношений у разных народов. 
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. 2. 3. В образовательной области «Речевое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

– овладения речью как средством общения и культуры; 

– обогащения активного словаря; 

– развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

– развития речевого творчества; 

– развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

– знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

– 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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

. 2. 3. 1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 
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коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 

другими детьми. 

. 2. 3. 2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

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

детьми, вербально дополняя их. 



50 
 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития, обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

. 2. 4. В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

– развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

. 2. 4. 1. Образовательная деятельность с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т. ч. и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 
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соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

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

все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
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динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

    Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

. 2. 4. 2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

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

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

. 2. 5.  В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

. 2. 5. 1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

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

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

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
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том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

. 2. 5. 2 В сфере совершенствования двигательной активности 

обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические 

работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

. 2. 5. 3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся 

к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Инструктор по физическому воспитанию и воспитатели проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

. 2. 5. 4. Образовательная деятельность с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 

  -  физическая культура; 

  - представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
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образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

. 2. 5. 5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения.  
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. В этот возрастной период в занятия с детьми 

с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

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

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

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

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

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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. 3.  Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

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

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

 

. 4.   Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) дошкольников с ТНР 

       Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно - восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать 
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пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

четко разъясняются. Это обеспечивает необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

. 4. 1.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР. 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
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– вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей фиксируются в АОП ДО, в 

котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями).  ( см приложение 2) 

10. В АОП ДО указан планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который включает: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

      . 5.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР. 

. 5.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 
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речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

. 5. 2. Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

. 5. 3.  Программа коррекционной работы предусматривает:   

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

. 5. 4.  Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников дошкольной образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

-  познавательное развитие, 

-  развитие высших психических функций; 

-  коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
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-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

. 5. 5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

   . 5. 6.  Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

-  овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-  сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам;  

-  сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-  сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

. 5 .7. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая реализовывается в БДОУ в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
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взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

. 5. 8.  Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

. 5. 8. 1. Специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

              . 5. 8. 2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

– анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

– психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 
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программы ( Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. – 9-е изд.– М.: Генезис, 2022. – 80.с) (см. 

приложение 2)  ; 

– специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

. 5. 9. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий 
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и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

. 5. 9. 1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

. 5. 9. 2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

. 5. 9. 3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 
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вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

. 5. 9. 4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
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общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

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

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

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

 

. 5. 10.  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений    

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 

для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 

риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о 



68 
 

влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам 

по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.         

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 

помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве 

. 5. 10. 1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи 

и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному 

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит 

развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

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

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 
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проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

. 5. 10. 2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой – моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 
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силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

. 5. 10. 3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

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

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 
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«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

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

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые 

руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

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

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

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

. 5. 10. 4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

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

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 
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2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация 

их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

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

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

. 5. 10. 4. 1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

в слове; 
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- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

. 5. 10. 4. 2. Для обучающихся подготовительной к школе группы 

предполагается обучить их: 

– правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

– различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

– определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

– производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

– знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

ⅠⅠⅠ. 5. 10. 4. 3. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

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

словоизменения. 

План работы учителя-логопеда см (приложение 3) 

Тематическое планирование см. (приложение 4) 
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. 6.  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания БДОУ, реализующего адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ТНР в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в БДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023
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Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП БДОУ 

для обучающихся с ТНР. Структура Программы воспитания включает 

пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

. Целевой раздел Программы воспитания. 

. 1. Общая цель воспитания в БДОУ - личностное развитие дошкольников с 

ОВЗ (ТНР) и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ ( ТНР). 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

. 1. 2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

– принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
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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. 

. 1. 3. Принципы реализуются в укладе БДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Основные характеристики БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 

комбинированного вида» 

Цель и смысл деятельности 

детского сада, его миссия 

Реализация Программы в соответствии с целями, 

задачами и принципами законодательства РФ в 

сфере образования 

Принципы жизни и 

воспитания в детском саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в 

соответствии с локальными нормативными актами 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 
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комбинированного вида» и законодательством РФ 

Образ детского сада, 

особенности, символика, 

внешний имидж 

Есть герб БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 

комбинированного вида», изображаемый на 

бланках писем, при входе в здание и других местах 

по усмотрению заведующего 

Отношения к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и партнерам 

Культура поведения воспитателя – 

основополагающая часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает 

им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, 

соответствующего общепринятому деловому 

стилю 

Ключевые правила 

детского сада 

Относится друг к другу с уважением и уметь 

слышать потребности других 

Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета в 

детском саду 

Традиционным является проведение: 

 общественно–политических праздников («День 

Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Знаний», 

«День пожилого человека»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», 

«Неделя здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

фестиваль «Театральная Весна», дошкольная 

образовательная конференция «ДОКИ-…», 

«Конкурс Юных чтецов», ); 

 социальных и экологических акций («Открытка 

для ветерана», «Зеленая Ёлочка-живая иголочка», 

«Убери свою планету», «Кормушка для птиц», 

«Украсим землю цветами») 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности детского сада 

Оформлен патриотический уголок, где 

представлена символика Омской области, города 

Омска и детского сада 

Организованы 10 функциональных модулей: 



78 
 

• игровой; 

• физкультурно-оздоровительный; 

• музыкальный; 

• художественно-творческий; 

• поисково-исследовательский; 

• релаксации; 

• логопедический; 

• психологического сопровождения; 

• административный; 

• территории и архитектуры. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и культурная 

среда детского сада 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 

комбинированного вида» находится в «спальном» 

районе г. Омска, что делает окружение 

размеренным и относительно спокойным. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 

комбинированного вида» сотрудничает с 

социальными партнерами: 

- БОУ ДПО "ИРООО", БОУ ВПО "ОмГПУ", БОУ 

ДО "ЦТРиГО "Перспектива", БУЗОО "Детская 

городская поликлиника № 4", БУ "Городской 

психологический центр" (ГПМПК), – проводит 

совместные акции, мероприятия, экскурсии. 

- БОУ г. Омска "СОШ № 97", БОУ СПО "Омский 

педагогический колледж № 1" - проводит 

совместные мероприятия, экскурсии, открытые 

уроки. 

 

. 1. 3. 1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками и учитывает психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 

 

. 2. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей 

и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 

всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 
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Педагогические работники должны: 

– быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

– заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

– учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 
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приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов являются необходимыми условиями нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

Ⅰ. 2. 1.  Социокультурным контекстом является социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Ⅰ 3.  Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными 

представителями); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Ⅰ.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ (ТНР). Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка с ОВЗ (ТНР) к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне БДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями обучающихся». 

Ⅰ. 4. 1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 
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способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

ⅠⅠ. Содержательный раздел Программы воспитания. 

ⅠⅠ. 1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТРН дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют 

и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

ⅠⅠ. 1. 1.  Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель БДОУ сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

–ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

–организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

–формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

ⅠⅠ.  1. 2.   Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ (ТНР) представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 
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учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

ⅠⅠ. 1. 3.  Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с 

педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

ⅠⅠ. 1. 4.  Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

. 1. 4. 1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 
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обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

ⅠⅠ. 1. 4. 2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру. 
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Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

ⅠⅠ. 1. 5. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности педагогических работников 

и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

ⅠⅠ.  1. 6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения 

(ценности – «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

. 1. 6. 1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру 

поведения, воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и 

по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

ⅠⅠ. 1. 6. 2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с 

ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 
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организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

ⅠⅠ.  1. 6. 3.  Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

Организации целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже 

участвует Организация, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

Организация намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

существенные отличия Организации от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе 

с инвалидностью. 

ⅠⅠ. 1. 6. 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором 

строится воспитательная работа. 



90 
 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды 

и формы деятельности, которые используются в деятельности Организации в 

построении сотрудничества педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы. 

 .  Организационный раздел Программы воспитания. 

     . 1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические 

особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 
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№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные 

акты, правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

БДОУ 

-специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

БДОУ; 

-праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие БДОУ с 

семьями обучающихся. Социальное 

партнерство Организации с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от педагогического работника», который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

– «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», 

в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 
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– «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

. 2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ 

(ТНР). События БДОУ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий, 

обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в БДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - 

показ спектакля для обучающихся). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. (см. приложение 5) 

. 3. Организация предметно-пространственной среды по Программе 

воспитания. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТНР) возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТНР) возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда 

ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТНР) возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ (ТНР) возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

. 3. 1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

Организации по разделению функционала, связанного с организацией и 

реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников Организации по вопросам воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

. 3. 2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для обучающихся с ОВЗ (ТНР); событийная воспитывающая среда Организации 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 
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жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

. 3. 3. Основными условиями реализации Программы воспитания в 

Организации являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

. 3. 4.  Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

ⅠⅠⅠ. 7. Содержание  части АОП, формируемая участниками 

образовательных отношений.                                                                                                                                                           

ⅠⅠⅠ. 7. 1. Парциальная образовательная программа «Омское 

Прииртышье» (Авторы-составители: Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. 

Зенова, Т. А. Чернобай и др ) - https://disk.yandex.ru/i/afyin6ef4Ux7RQ  

  Цель программы – развитие у детей социально-личностной культуры 

средствами приобщения их к культурному наследию Омского Прииртышья, 

знакомства с жизнью и бытом народа, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

В программе «Омское Прииртышье» выделены следующие разделы: 

– «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья»; 

– «Введение в мир истории и общественных отношений Омского 

Прииртышья»; 

– «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»; 

– «Введение в мир культуры Омского Прииртышья»; 

– «Введение в мир литературы Омского Прииртышья». 

 

Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста: младшего 

(2–4), среднего (4–5), старшего (5–7) 

Раздел Задачи Образовательная 

область 

Краткое содержание 

Введение в мир - формировать у «Познавательное Географические 

https://disk.yandex.ru/i/afyin6ef4Ux7RQ
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природы и 

экологии 

Омского 

Прииртышья 

дошкольников 

представления о 

природе родного 

края; 

– формировать у 

детей 

практические 

навыки и умения в 

разнообразной 

деятельности по 

отношению к 

природе родного 

края; 

– воспитывать у 

дошкольников 

осознанно 

правильное 

отношение к 

природе родного 

края. 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

особенности 

Омского 

Прииртышья, 

биологическое 

разнообразие видов, 

охрана природы 

Введение в мир 

истории и 

общественных 

отношений 

Омского 

Прииртышья 

– способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

мире социальных 

отношений; 

– содействовать 

формированию 

элементарных 

представлений об 

историческом 

развитии 

Омского 

Прииртышья; 

– развивать 

умения, 

позволяющие 

ориентироваться в 

социальной 

действительности, 

самостоятельно 

познавать ее в 

разных видах 

детской 

деятельности, 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Мир людей, мир 

окружающей 

действительности 
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используя 

различные 

способы познания; 

– воспитывать 

ценностно-

смысловое 

отношение к 

родному краю, его 

истории и людям, 

проживающим на 

его территории 

Введение в мир 

труда и 

экономики 

Омского 

Прииртышья 

Познакомить с 

экономической и 

хозяйственной 

деятельностью 

региона в сфере 

промышленности, 

сельского хозяй-

ства, строитель-

ства и транспорта, 

с продукцией, 

выпускаемой пред-

приятиями Омской 

области. 

2. Формировать 

представление о 

социальной значи-

мости и содер-

жании деятель-

ности людей 

разных профессий. 

3. Продолжать 

развивать интерес 

к профессиям ро-

дителей и людей, 

занятых на разных 

предприятиях 

Омской области. 

4. Воспитывать 

уважение к трудя-

щемуся человеку, 

бережное отноше-

ние к результатам 

его труда 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Экономика Омского 

Прииртышья: 

- транспортный 

комплекс, 

- 

машиностроительный 

комплекс, 

- нефтехимический 

комплекс, 

- лесопромышленный 

комплекс, 

- сельское хозяйство 

Введение в мир Формирование «Художественно- Театры, музеи и 
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культуры 

Омского 

Прииртышья 

интереса к куль-

туре и спортивным 

достижениям 

родного края. 

2. Освоение зна-

ний о бытовой, 

театральной, музы-

кальной, художес-

твенной, физичес-

кой культуре Ом-

ского Приир-

тышья. 

3. Развитие худо-

жественно-твор-

ческой, игровой 

деятельности 

посредством 

приобщения к 

культуре Омского 

Прииртышья 

эстетическое 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

изобразительное 

искусство, быт и 

прикладное 

творчество, 

спортивные 

традиции и 

достижения Омского 

Прииртышья 

Введение в мир 

литературы 

Омского 

Прииртышья 

– формирования у 

детей дошколь-

ного возраста ин-

тереса и потреб-

ности в чтении 

(восприятии) 

книг через 

ознакомление с 

произведениями 

писателей и поэтов 

региона; 

– формирование у 

дошкольников 

целостной 

картины мира, в 

том числе первич-

ных ценностных 

представлений о 

творчестве писа-

телей и поэтов 

Омского Приир-

тышья; 

– обогащение жиз-

ненного опыта 

дошкольников 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Фольклор Омского 

Прииртышья, поэты 

и прозаики Омского 

Прииртышья 



99 
 

лучшими образ-

цами художествен-

ной литературы 

Омского 

Прииртышья; 

– развитие худо-

жественного вос-

приятия и эстети-

ческого вкуса; 

– развитие твор-

ческой речевой 

деятельности при 

создании собствен-

ных рассказов, 

сказок, сти- 

хов, загадок. 

 

Каждый раздел программы «Омское Прииртышье» имеет следующую 

структуру: 

1. Пояснительная записка, характеризующая место раздела в программе, 

специфические задачи, которые могут быть решены при включении содержания 

раздела в образовательный процесс, планируемые результаты освоения раздела 

программы. 

2. Краткое описание структурных элементов раздела: содержательных линий, 

дидактических единиц. 

3. Методические рекомендации по реализации содержания раздела. 

4. Список литературы, рекомендованной педагогам ДОО для использования в 

образовательном процессе. 

Тематический план по каждому разделу представлен в парциальной 

образовательной программе. 

ⅠⅠⅠ. 7.2. Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности (Авторы-составители: А. Д. Шатова, 

Ю. А. Аксенова, И. Л. Кириллов, В. Е. Давыдова, И. С. Мищенко)-  

https://disk.yandex.ru/i/VYzUAtFTX7S4YQ  

Цель программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-

трудового и экономического воспитания. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: 

- «Труд и продукт (товар)», 

- «Деньги и цена (стоимость)», 

https://disk.yandex.ru/i/VYzUAtFTX7S4YQ
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- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», 

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного возраста 

(5–7). 

 

Раздел Задачи Образовательная 

область 

Краткое 

содержание 

Труд и продукт 

(товар) 

•  формировать 

представления о 

содержании 

деятельности людей 

некоторых новых и 

известных профессий, 

предпочитая 

профессии родителей 

детей данной группы 

детского сада; 

•  учить уважать 

людей, умеющих 

трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

•  поощрять 

желание и стремление 

детей быть занятыми 

полезной 

деятельностью, 

помогать взрослым; 

•  стимулировать 

деятельность «по 

интересам», 

проявление 

творчества и 

изобретательности. 

«Познавательное 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Труд — 

основная 

деятельность 

человека, 

источник 

средств для его 

существования. 

Продукты 

(товары) можно 

приобрести 

(купить) за 

деньги. Где и 

как это делается 

в современном 

мире. 

Деньги и цена 

(стоимость) 

- познакомить детей с 

деньгами разных 

стран и сформировать 

отношение к деньгам 

как к части культуры 

каждой страны; 

- воспитывать начала 

разумного поведения 

в жизненных 

ситуациях, 

связанных с деньгами, 

насущными 

«Познавательное 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Что такое деньги 

и зачем они 

нужны. 

Как 

формируется 

стоимость. 

Понятия 

«дорого» и 

«дешево», 

«дороже - 

дешевле» 

Что такое 
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потребностями семьи 

(воспитание 

разумного 

финансового 

поведения); 

- дать представление 

о том, что деньгами 

оплачивают 

результаты труда 

людей, деньги 

являются средством и 

условием 

материального 

благополучия, 

достатка в жизни 

людей. 

бюджет и из 

чего он 

складывается; 

понятия 

«доходы» и 

«расходы». 

Реклама: правда и 

ложь, разум и 

чувства, желания 

и возможности 

- дать представление 

о рекламе, ее 

назначении; 

- поощрять 

объективное 

отношение детей к 

рекламе; 

- развивать у детей 

способность 

различать рекламные 

уловки; 

- учить отличать 

собственные 

потребности от 

навязанных рекламой; 

- учить детей 

правильно определять 

свои финансовые 

возможности (прежде 

чем купить, подумай, 

хватит ли денег на 

все, что хочется). 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Что такое 

реклама. 

Создание детьми 

собственной 

рекламы. 

Полезные 

экономические 

навыки и 

привычки в быту 

 

Содержание 

данного блока 

- формировать 

представление о том, 

что к вещам надо 

относиться с 

уважением, поскольку 

они сделаны руками 

людей, в них вложен 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Предметный 

(вещный) мир — 

это мир 

рукотворный, 

так как в 

каждый 

предмет, 
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реализуется в 

рамках изучения 

блоков «Труд и 

продукт 

(товар)», «Деньги 

и цена 

(стоимость)», 

«Реклама», а 

также в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, на 

которые педагог 

обращает 

внимание детей. 

труд, старание, 

любовь; 

- воспитывать у детей 

навыки и привычки 

культурного 

взаимодействия с 

окружающим вещным 

миром, бережного 

отношения к вещам; 

- воспитывать у детей 

способность делать 

осознанный выбор 

между 

удовлетворением 

сиюминутных и 

долгосрочных, 

материальных и 

духовных, 

эгоистических и 

альтруистических 

потребностей; 

- дать детям 

представление о 

творческом поиске 

лучшего решения 

(либо компромисса) в 

спорных ситуациях, в 

ситуациях трудного 

нравственного выбора 

и др. 

в каждую вещь 

вложен 

человеческий 

труд, забота, 

желание, 

любовь, 

старание, 

усилия. 

Полярные 

категории и 

поиски баланса. 

Жадность и 

щедрость. 

Трудолюбие и 

леность. 

  

Оптимальный режим работы с детьми по Программе — не реже одного раза в 

месяц. 

Тематический план по каждому разделу представлен в парциальной 

образовательной программе. 

 

V. Организационный раздел Программы. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка 

на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 
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образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, центра ППМС-помощи, 

окружного и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

V.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

 1. Личностно порождающее взаимодействие педагогических работников с 

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

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 
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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. 

V. 2. Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО. Группы 

компенсирующее направленности БДОУ самостоятельно проектируют ППРОС с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

V. 2. 1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает 

и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

V. 2. 2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

– трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

– полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

– доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 
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процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

– эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства. 

V. 2. 3. ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ (ТНР), а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

В БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида» созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации;   

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала  

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида»; 

* Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 
дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 

декабря 2021 года)   https://disk.yandex.ru/i/ln-03uUeK3BJSA  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
https://disk.yandex.ru/i/ln-03uUeK3BJSA
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5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры БДОУ г. Омска «Детский сад 

№ 329 комбинированного вида». 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психического развития. БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида» оснащен полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на 

участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Материально-техническое оснащение см ( приложение 5) 

 

V. 3. Реализация Программы обеспечивается созданием в БДОУ 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида» имеет 

необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности*  

Учебно-методический комплект 

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

Федеральная адаптированная программа  

https://disk.yandex.ru/i/xPkwllZV1LcJrg    

 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования 

https://fgos.ru/fgos/fgos-do/ 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

https://disk.yandex.ru/d/rufNx2nRbVkaGA  

 https://disk.yandex.ru/d/laOrOWVtGCrnCA  

 

Сборник нормативных документов для детского сада. ФАОП 

ДО для ТНР 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

Пресс, 2023 

 

V. 3. 1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

https://disk.yandex.ru/i/xPkwllZV1LcJrg
https://fgos.ru/fgos/fgos-do/
https://disk.yandex.ru/d/rufNx2nRbVkaGA
https://disk.yandex.ru/d/laOrOWVtGCrnCA
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=116278&date=21.03.2023&dst=100009&field=134
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образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 

г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

V. 3. 2. В объем финансового обеспечения реализации Программы 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 

статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

V. 3. 3. Материально-технические условия реализации АОП для 

обучающихся с ТНР  обеспечивают возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Обеспеченность методическими материалами, пособиями и средствами 

обучения и воспитания  для реализации АОП ( см. Приложение 6 ) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=203805&date=21.03.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=185098&date=21.03.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=199498&date=21.03.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=216539&date=21.03.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023&dst=726&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023&dst=727&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023&dst=727&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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ⅠⅤ. 3. 4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

 

 

 

Перечень художественной литературы. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-

дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-

трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на 

печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, 

четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит 

зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" 

(обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. 

И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и 

бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); 

"Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. 

М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. 

Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", 

англ, (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка 

(обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. 

Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

"Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", 

"Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я 

знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина 

Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. 

"Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная 

для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. 

"Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); 

Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", 

"Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 

"Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; 

Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у 

Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. 

"Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 

2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно 

длинная история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о 

мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и 
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Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по 

выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все 

на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", 

"Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. 

"Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из 

окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. 

"Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" 

(по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); 

Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", 

"Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. 

"Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. 

"Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное 

становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", 

"Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. 

"Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", 

"Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов 

С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок 

и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака 

шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает 

роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. 

"Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и 

сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - 

Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. 

"Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", 

"Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", 

пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. 

"Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана Трулялинского", пересказ с 

польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из 

книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к 

маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. 

Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. 

Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А 

дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми 

крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" 

(пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги 

"Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. 

"Мафии и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. 
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Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. 

Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-

были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. 

Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. 

И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ 

М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. 

М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, 

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. 

Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", 

пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. 

Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть 

такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. 

"Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный 

городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. 

"Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают 

подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб 

зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. 

"Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов 

В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); 

Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев 

А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка 

из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. 

"Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. 

Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. 

"Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная 

газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); 

Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", 

"Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и 

Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по 

выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. 

"Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток 

молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. 
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"Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. 

"Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" 

(по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель 

обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. 

"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", 

"Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это 

ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где 

раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. 

"Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-

семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; 

Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; 

Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; 

Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. 

"Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 

"Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" 

(пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); 

Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. 

"Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три 

глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 

Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с 

датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" 

(пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. 

История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. 

с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. 

Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), 

"Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения 

Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с 

итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 
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Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и 

Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" 

(обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); 

"Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый 

наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), 

"Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; 

Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. 

"Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с 

аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин 

С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. 

"Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. 

"Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. 

"Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей 

очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; 

Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все 

наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", 

"Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне 

грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою 

зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", 

"Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного 

леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр 

Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. 

"Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. 

"Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок 

овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин 
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хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних 

игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 

рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка 

необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 

"Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", 

"Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; 

Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

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

Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; 

Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. 

"Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по 

выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк 

по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

"Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. 

И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. 

Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 

Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. 

А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман 

Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла 

сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в 

стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о 

Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о 

том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

"Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три 

ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. 

И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для 

детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. 

Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", 

рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; 

"Марш", муз. С. Прокофьева. 
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Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

"Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! 

Весна поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок 

маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под 

"Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под 

муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", 

муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних 

листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. 

Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по 

выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец 

зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под 

"Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. 

Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; 

"Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг 

ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша 

песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", 

муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. 

Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, 

хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. 

Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как 

идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 
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Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой 

инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. 

"Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", 

"Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. 

нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", 

из цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. 3. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская 

полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. 

Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", 

"Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

"Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые 

санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. 

Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; 

"Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. 

Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. 

С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; 

"Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); 

"Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая 

пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", 

"Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

"Новогодняя хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. 

песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; 

"Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. н. п, обр. А. Рубца. 
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Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где 

мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", 

"Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие 

колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", 

"Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; 

"Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. 

Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. 

Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена 

года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); 

"Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы "Сказка о царе Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; 

"Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. 

Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, 

Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. 

Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 

3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у 

нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. 

Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", 

муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. 

Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

"Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 
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Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. 

Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. 

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

"Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление 

("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", 

рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. 

Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета 

"Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", 

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске 

медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

"На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра 

с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. 

Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; 

"Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. 

Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и 

Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", 

"Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи 

по ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ 

музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие 

колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена 

года", "Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", 

"Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На 

зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; 

"Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. 

М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два 
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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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. 

Васнецов "Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников 

"Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. 

Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-

полосатый". 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. 

Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская 

лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. 

Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. 

Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; 

Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. 

Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", 

"Осенний день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. 

Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; 

Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий 

"Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. 

Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", 

"Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; 

В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. 

Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи 

прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - 

Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", 

"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. 

Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе 

Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 

"Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 
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ПЕРЕЧЕНЬ АННИМАЦИОННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном 

процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических 

явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида». Время просмотра 

ребенком цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. 

Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. 

Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 
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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", реж/ Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер 

В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 

2019. 

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", режиссер Б. Степанцев, 

1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", 

режиссер 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. 
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Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. 

Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 

сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 

- 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 

1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. 

Бедошвили, 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", режиссеры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные 

собаки", киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, 

режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" 

(6+), студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 
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Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, 

режиссер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия 

"Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия 

"Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

ⅠⅤ.4. Режим и распорядок дня  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений. Основными компонентами режима в 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида» являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. Дети, 

соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 80 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с 

раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности 

и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. Режим дня должен быть гибким, однако 

неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. При организации режима 

следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение 
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дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 

затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). *  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим дня на учебный год  (см. приложение 7) 

Сетка занятий на учебный год (см. приложение 8) 

V. 5.  Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана составляется календарный план 

воспитательной работы БДОУ. В план включены мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые 

служат основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы БДОУ дополняется и 
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актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами БДОУ. 

Календарный план БДОУ на учебный год ( см. приложение 9) 

________ 
*Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

https://disk.yandex.ru/d/rufNx2nRbVkaGA  

 https://disk.yandex.ru/d/laOrOWVtGCrnCA 

https://disk.yandex.ru/d/rufNx2nRbVkaGA
https://disk.yandex.ru/d/laOrOWVtGCrnCA
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МАТРИЦА  ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  СОБЫТИЙ 

 

Месяц  

Направления воспитания в дошкольной организации 

Патриотическое Духовно-

нравственное 

Трудовое  Познаватель-

ное  

Социальное  Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Эстетическое  

Сентябрь Международ-

ный день мира 

(21.09) 

Международны

й день благотво-

рительности 

(05.09) 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

(27.09)  

День знаний 

(01.09) 

День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом 

(03.09.) 

Международны

й день туризма 

(27.09) 

Всемирный 

день красоты  

(09.09) Всемирный 

день журавля ( 

2 воскресенье 

сентября) 
Октябрь  Всемирный день 

учителя ( 05.10) 

Международны

й день пожилых 

людей (01.10) 

День 

учителя 

(05.10) 

Международн

ый день 

экономии 

(31.10) 

День отца в 

России (3 

воскресенье 

октября) 

Всемирный 

день чистых 

рук (15.10) 

Международны

й день музыки 

(01.10) 

Осенние праздники и развлечения 
Ноябрь  День народного 

единства (04.11) 

Всемирный 

день доброты  

(13.11) 

 

День 

сотрудника 

органов 

внутренних 

дел (10.11) 

Синичкин день 

(12.11) 

 

День матери 

в России 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

 День Самуила 

Маршака (03.11 

День госудврст-

венного герба 

Российской Фе-

дерации (30.11.) 

День матери в 

России (послед-

нее воскресенье 

ноября) 

День Сибири 

(08.11) 

День рождения 

Деда Мороза ( 

18.11.) 

Декабрь  День 

неизвестного 

солдата (03.12.) 

Международны

й день 

инвалидов 

(03.12.) 

 День Консти-

туции РФ 

(12.12) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России) 

05.12.) 

Всероссийский 

день хоккея 

(01.12) 

Международны

й день 

художника  

(08.12)   

День Медведя 

(13.12.) 
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Новогодние праздники 

Январь  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27.01) 

 День 

спасателя 

(19.01) 

День ЛЕГО 

(28.01) 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

(11.01) 

Неделя зимних 

игр и забав 

 

Февраль  День защитника 

Отечества 

(23.02.) 

 День 

российской 

науки 

(08.02) 

 Международ

ный день 

родного 

языка (21.02) 

Всероссийский 

день лыжника 

(28.02) 

День Агнии 

Барто (17.02) 

Музыкально- спортивные праздники к 23 февраля (с детьми старшего дошкольного возраста совместно с папами) 
Март  День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

  Всемирный 

день кошек 

(01.03) 

Международ

ный женский 

день 8 марта 

 Международны

й день театра 

(27.03) 

      День Корнея 

Чуковского 

(31.03) 
 Утренники  к 8 марта 
Апрель День 

Космонавтики  

( 12.04)  

Всемирный 

день Земли 

(22.04) 

Международ

ный день 

детской 

книги 

(02.04) 

Международн

ый День птиц 

(01.04.) 

Международ

ный день 

памятников 

и историчес-

ких мест 

(18.04) 

Всемирный 

день Здоровья» 

(07.04) 

День 

российской 

анимации 

(08.04) 

День 

работников 

пожарной 

охраны 

(30.04) 

Международны

й день танца 

(29.04) 

Май День Победы День День Весны Всемирный   Международны
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(09.05) славянской 

письменности и 

культуры 

(24.05) 

и труда 

(01.05) 

день пчел 

(20.05) 

й день музеев 

(18.05) 

День 

библиотекар

я (27.05) 

 Концерт к Дню Победы. Выпускные утренники 
Июнь День России 

(12.06) 

Международны

й День защиты 

детей (01.06) 

Всемирный 

день 

окружающе

й среды. 

(05.06) 

День эколога 

(05.06) 

Международ

ный день 

друзей 

(09.06) 

Всемирный 

день 

велосипеда 

(03.06) 

Пушкинский 

день России 

(06.06.) 

День памяти и 

скорби (22.06) 

День 

медицинско

го работника 

(22.06) 

Международны

й день 

прогулки 

(19.06) 

Международны

й день цветка 

(21.06.) 

Июль День военно-

морского флота 

(30.07) 

День семьи, 

любви и 

верности (08.07) 

 Всемирный 

день шоколада  

(11.07) 

День Ивана 

Купалы 

(07.07) 

 День рождения 

В.Г. Сутеева 

(05.07) 
Август 

 

 

 

 

 

 

 

                          День Города Омска ( первое воскресенье августа) 

День воздушно-

десантных войск 

России (02.08) 

  Международн

ый день 

светофора  

(05.08) 

 День 

физкультурник

а ( 2 суббота 

августа) 

День 

российского 

кино (27.08) 

День Государст-

венного флага 

России (22.08) 
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Ⅴ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы 

 

 Адаптированная образовательная программа ( далее-АОП) БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 329 комбинированного вида» предназначена для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. АОП разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минпросвещения России № 1022 от 24 ноября 2022 года) и Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 

ноября 2013 года №30384, в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 201212 № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный номер № 72264). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи является локальным нормативно-

управленческим документом БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 

комбинированного вида», характеризующим специфику содержания образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса. АОП определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание образовательного процесса на каждом возрастном этапе 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи по основным направлениям: 

-  социально-коммуникативное; 

-  познавательное; 

-  речевое; 

-  художественно-эстетическое; 

-  физическое 

Программа ориентирована на воспитанников от 4 до 7 лет, детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

При реализации Программы ключевым фактором является взаимодействие 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида» с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи, что является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей).  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 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 (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 
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представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста  

с тяжелым нарушением речи  (ОНР) от 4 до 7 лет 

Автор Нищева Н. В. 

Анкетные данные: 

Ф.И.О._____________________ 

__________________________________________________ дата рождения___________ 

Домашний адрес _________________________________________ номер 

телефона_______________________________ 

Дата заполнения речевой карты__________________ дата поступления ребенка в 

группу_________________________ 

Откуда поступил___________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 
Ф.И.О.родителей. Возраст на момент родов 

(рождения ребенка) 

Место работы Должность 

   

   

Национальный язык 

____________________________________Двуязычие______________________________________ 

Решением ПМПК от протокол №__________________принят в логопункт на 

срок_______________________________ 

Общий анамнез: 

Неблагоприятные факторы 

развития__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
Перенесенные заболевания:до года 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

после года 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________Ушибы, травмы головы 

____________________________________ 

Судороги при высокой температуре 
____________________________________________________________________ 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) _______________Сидит с (в норме: с 6 мес.) 
_______________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) ___________________Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) 

___________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) __________________Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) 

____________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) _____Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) _______________ 

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основаниимедицинской карты): 

Педиатр Невролог Психоневролог Отоларинголог 

 

 

   

Офтальмолог Хирург Ортопед  

 

 

   

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ___________Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) _____________Первые слова (в норме: 
около года) ____________________________Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) _____________ 
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Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ____________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) __________________________________  

Отношение членов семьи к речевому дефекту __________________________________________ 

Занимались ли с логопедом ______________________Результаты занятий с логопедом _______________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляетнегативизм; 

общение доброжелательное, активное, пассивное, безразличное, негативное,навязчивое, отказ от общения) 

________________________________________________________________________________________________ 
2.Адекватность эмоциональных реакций 

_________________________________________________________________ 

3.Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональнаястабильность) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

 Исследование слухового восприятия: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Дифференциация контрастного звучания 

нескольких игрушек Дудочка, колокольчик, бубен, 

ложки, барабан 

   

 

Определение направления звука  

 

 

  

Восприятие и воспроизведения ритма 
4года:     

_ 

_ 

..       

_.._      

.. 

_ 

_ 

5 лет: 

_ 

_ 

.._       

_.._ 

_  

    

_ 

_ 

... 

6 лет: 

_ 

_ 

.._ 

_      

.._ 

_ 

_ 

_ 

  _ 

… 

_ 

_  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Исследование зрительного восприятия: 

 Первичная 
д. 

Повторная д. Итоговая 
д. 

Различение цвета, умение соотносить цвета 

(показать предметы заданного цвета, 

подобрать к чашкам соответствующие по цвету 

блюдца, к шапочкам соответствующие по 

цвету шарфики) 

4 года(красный, желтый, синий, зеленый, 

белый, черный)  

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, белый, розовый, черный) 

6 лет(красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, белый, розовый, черный, 

фиолетовый, коричневый, серый) 
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Восприятие формы (показ по просьбе 

логопеда) 

4 года(круг, квадрат, овал, треугольник, шар, 

куб)   стр 11 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб) стр 11 

6 лет(круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, многоугольник, 

цилиндр) стр 11 

   

   

 

 

  

 Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и  
наглядно-образного мышления(выполняет самостоятельно, по образцу, использует подсказку, метод проб и 

ошибок): 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Ориентировка в пространстве 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади)  стр 12 

5 лет(показать предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа) стр 12 

6 лет(показать предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа 

вверху, слева вверху, справа внизу) стр 12 

 

 

  

   

   

Ориентировка в схеме собственного тела 

4 года(показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую 

ногу) 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо)  

6 лет(показать правой рукой левый глаз, левой рукой - правое 

ухо) 

 

 

  

   

   

Складывание картинок из частей 

4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный 

разрезы) 

 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и 

диагональный разрезы)  

6 лет(6 – 8 частей, вертикальный, горизонтальный, 

диагональный и фигурный разрезы) 

 

 

  

   

   

Складывание фигур из палочек по образцу 

4 года («стульчик» и «кроватка» из 4 палочек, «лесенка» из 

5 палочек)  

5 лет («домик» и «елочка» из 6 палочек, «лесенка» из 7 

палочек) 
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6 лет(складывание фигур из палочек по памяти) 

(«дерево» и «елочка» из 6 палочек, «лесенка» и «лодочка» - 

из 7 палочек 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюсти, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное,субмукозная щель) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленькогоязычка) 

__________________________________________________________________________________________________ 
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, гипертрофия корня языка) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка(короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной области) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы. 

1. Состояние общей моторики(объём выполнения движений, точность выполнения, темп, активность,  

координация движений, переключаемость):выполнение упражнений: 

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

рукамиодновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
5 лет(попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопатьногами и 

похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч;перепрыгнуть через 

небольшую мягкую игрушку) 

_____________________________________________________________________________________________ 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопатьногами и 

похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; подбросить и поймать 

мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Состояние ручной моторики(объем движений, темп, способность кпереключению, наличие 

леворукости или амбидекстрии,наличие сопутствующих движении) 

 Пе

рви
чна

я д. 

По

вто
рна

я д. 

Ит

ого
вая 

д. 

Кинестетическая основа движений  

4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы 

сначалана правой руке, потом — на левой руке) 

5 лет(одновременно вытянуть указательный и средний пальцы 

правой руки, потом левой руки,обеих рук) 

6 лет (одновременно вытянуть указательный и мизинец правой руки, 

потом левой руки,обеих рук; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на правой руке, потом – на левой)) 

 

 

  

   

 

 

  

Кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой 

руке, потом на левой; изменять положение кистей рук: одна сжата в 

кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот)  

5 лет(упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-
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ладонь» ведущей рукой) 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» 

правой рукой, левой рукой) 

Навыки работы с карандашом: 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, 

вертикальные линии, круги) 

5 лет(умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)  

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

волнистые линии, человека) 

   

   

   

Манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать 

мелкие предметы из одной руки в другую, из одной емкости в другую) 

5 лет(умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки) 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 
развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата)) 

   

   

   

3. Состояние мимической мускулатуры(наличие или отсутствие движений, точность выполнения,  

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок): 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Выполнение упражнений 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять 

брови, нахмурить брови, наморщить нос, 

надутьщеки)  

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять 

брови, нахмурить брови, надуть щеки, 

втянутьщеки, наморщить нос)  

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить 
глаза; поднять брови, нахмурить брови, надуть 

правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, 

левую щеку) 

 

 

  

   

   

Наличие или отсутствие сглаженности 

носогубныхскладок 

   

4. Состояние артикуляционной моторики(наличие или отсутствие движений, точность выполнения, 

тонус,  

объём, способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, отклонение кончика 

языка): 

 Движения нижней челюсти: 

4 года (открыть и закрыть рот) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет(открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) __________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков, подвигать нижней 

челюстью вправо-влево) ________________________________________________________________________________ 

 Движения губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

________________________________________ 
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5 лет(растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных 

упражнений) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных 

упражнений, поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы) ______ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 Движения языка: 

4 года (показать - «лопату», «жало», положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; 
коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник») 

_______________________________________________________________________________________________________

_ 

5 лет (показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник») 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

6 лет(показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник», «вкусное 

варенье»)______________________________________ ________________________________________________________ 

 Движения мягкого неба 

широко открыть рот и зевнуть_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________
_ 

Исследование состояния импрессивной речи. 

1. Пассивный словарь: 

 Понимание существительных(показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, 

части предметов и объектов) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Умение обобщать 

4 года (стр. 17)(игрушки, одежда, обувь, посуда) 

_____________________________________________________________ 

5 лет (стр. 17-18)(игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

_ 

6 лет (стр. 17-19)(игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 Понимание действий(показать по предложенным картинкам) 

4 года(стр. 20)(девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

5 лет(стр. 21)(птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

6 лет (стр. 22)(строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 Понимание признаков 

4 года (стр. 23)(большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; сладкая 

конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

5 лет (стр. 24)(круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное мороженое, 
горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (стр. 25)(прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; веселый 

мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Понимание различных форм словоизменения: 

 Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по картинкам) 
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4 года(стр. 26)(дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра) ___________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

5 лет(стр. 27)(глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

6лет (стр. 28)(рукав – рукава, пень – пни, гнездо – гнезда, перо – перья, ухо – уши) 

______________________________ 

 Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами 
4 года (стр. 29)(в, на, у) 

__________________________________________________________________________________________________ 

5 лет(стр. 29)(в, на, у, под, за, по) 

_________________________________________________________________________________________________ 

6 лет(стр. 29)(в, на, у, под, за, по, над, по, с, из, из-за, из-под) ____________________________________________ 

 Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

4 года (стр. 30)(стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко) 

__________________________________________________________________________________________________ 

5 лет(стр. 30-31)(носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко) 

___________________________________________ 

6 лет (стр.31)(нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по предложенным 

картинкам) 

4 года (стр. 32)(кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) 

_________________________________________________________________________________________________ 

5 лет(стр. 32)(птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 

_________________________________________________________________________________________________ 

6 лет(стр. 32)(мальчик читает-мальчики читают, девочка ест-девочки-едят) 

________________________________________________________________________________________________ 

 Дифференциация глаголов с различными приставками. 

4 года (стр. 33)(девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) 

__________________________________________________________________________________________________ 
5 лет(стр. 33)(птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

________________________________________ 

6 лет(стр. 33)(мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

________________ 

2. Понимание отдельных предложений и связной речи: 

 Понимание соотношения между членами предложения(показать по предложенным картинкам) 

4 года (стр. 34)(Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

5 лет(стр. 34)(Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) 

______________________________________ 

6лет (стр. 34)(Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще не 
распустился.) 

_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Понимание текста(стр. 35 - 36) 

4 года (сказка «Репка») 

___________________________________________________________________________________________________

_ 

5 лет(сказка «Колобок») 

_______________________________________________________________________________ 

6 лет(сказка «Теремок») 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Состояние фонематического восприятия: 

 дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по картинкам) 

4 года(стр. 37) 

кот — кит 

5 лет (стр. 38)6лет (стр. 39) 

мышка — мишка                                 мышка-мошка 
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дом — дым  

уточка — удочка  

киска — миска 

почка — бочка                                     пашня-башня 

катушка — кадушка                            сова-софа 

корка — горка                                     крот-грот 

 дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

4 года (стр. 40) 

коса — коза  

мишка — миска  

кочка — кошка  

малина — Марина 

5 лет (стр. 41) 6лет (стр. 42) 

речка — редька               лук-люк 

цвет — свет                      марка-майка 

челка — щелка                 ель-гель 

рейка — лейка                  плач-плащ 

Исследование экспрессивной речи. 

1. Активный словарь. 

Имена существительные: 

 назвать по 4—5 имен существительных по предложенным учителем – логопедом темам 

4 года 

Игрушки: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Посуда: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Одежда: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Обувь: 

__________________________________________________________________________________________________ 

5 лет 
Мебель: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Овощи: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Фрукты: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Птицы: 

__________________________________________________________________________________________________ 

5 лет 

Ягоды 

___________________________________________________________________________________________________ 

Насекомые 
___________________________________________________________________________________________________ 

Животные 

___________________________________________________________________________________________________ 

Транспорт 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и 

объекты, изображенные на картинке 

4 года(стр. 43) 

Мяч, кукла, машинка  

Рубашка, платье, шорты  
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Тапки, туфли, ботинки 

5 лет (стр. 44) 

Стул, стол, шкаф  

Огурец, помидор, морковь 

Яблоко, банан, апельсин  

Воробей, голубь, сова 

6 лет(стр. 45) 

Клубника, смородина, черника 

Муха, комар, бабочка 

Кошка, собака, корова 

Самолет. автобус. машина 

   

Назвать части тела (предметов)  

4 года 

(ноги, спинка стула, руки, сиденье стула, голова, 

ножки стула, глаза, кузов машины, уши, колеса 

машины) 

5 лет 

(нос, рукав, рот, воротник, шея, пуговица, живот, 

кабина машины, грудь, руль) 

6 лет(локоть, ладонь, затылок, висок, манжета, 

петля для пуговицы, фары, мотор) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Глаголы (исследование предикативного 

словаря): 

4 года (стр. 46)(ответить на вопросы по 

картинкам): 

Что делает мальчик? (ест) 

Что делает девочка? (спит)  

Что делают дети? (играют)  

Что делает птица? (летит)  
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Что делают рыбки? (плавают)  

Что делают машины? (едут)  

5 лет 

Как передвигаются птицы? (летают)  

Как передвигаются рыбы? (плавают)  

Как передвигается змея? (ползает)  

Как передвигается лягушка? (прыгает)  

Как передвигается человек? (ходит)  

Кошка мяукает. А собака что делает? (лает)  

А как подает голос корова? (мычит)  

А как подает голос петух? (кукарекает)  

6 лет 

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? 

(кукует) 

А как подает голос волк? (воет) 

А как подает голос лошадь? (ржет) 

А как подает голос овца? (блеет) 

Врач лечит. А что делает учитель? (учит) 

А что делает продавец? (продает) 

А что делает маляр? (красит) 

А что делает швея? (шьет) 

   

Имена прилагательные (исследование 

атрибутивного словаря) 

 назвать предъявленные цвета 

4 года 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный) 

5 лет 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, черный) 
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6 лет 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, белый, черный, коричневый, серый, 

розовый, фиолетовый 

Название формы (ответить на вопросы с опорой на 

картинки) 

4 годаМяч какой? (круглый)Платок какой? 

(квадратный) 

5 летСолнце какое? (круглое) Печенье какое? 

Косынка какая? Огурец какой?)  

6 летРуль какой? (круглый) Окно какое? Флажок 

какой? Слива какая? Одеяло какое? 

   

2. Состояние грамматического строя речи: 

 Словоизменение: 

 Перв

ична

я д. 

Повт

орна

я д. 

Ит

ого

вая 

д. 

Преобразование сущ-ого ед. ч. во мн. Ч. (изменение им.сущ. по 

числам):  

4 года(стр. 48)(стол — столы, кот, дом, кукла, рука, окно) 

5 лет(стр. 49)(рот — рты, лев, река, ухо, кольцо) 

6 лет(стр. 49 - 50)(глаз-глаза, лист, стул, дерево, пень, воробей) 

   

   

   

Употребление имен существительных в косвенных падежах без 

предлога  

И.п. У тебя есть (кто?)                                    

Р.п.  У них нет (кого?)  

Д.п. Корм даю (кому?)  

В.п. Любишь (кого?) 

Т.п. Доволен (кем?) 

П.п. Рассказ (о ком?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование сущ. мн. ч. в род. п. («Много чего?» -по картинкам):  

5 лет (стр. 51)(шаров, ключей, берез, ложек, окон) 

 

6 лет(стр. 51)(карандашей, листьев, книг, вилок, ведер) 

 

 

 

 

 

 

   

Согласование прил-х с сущ-ми ед. ч. (назвать по картинкам): 

4 года(стр. 52)(красный мяч, синяя шапка, желтое ведро) 
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5 лет (стр. 52)(оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце) 

6 лет(стр. 52)(фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье) 

 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на 

вопросы покартинкам): 

4 года(стр. 53)(Где стоит ваза? (на столе) Где лежат фрукты? (в 

корзине) У кого мячик? (у мальчика) 

5 лет (стр. 53)(Где сидит снегирь? (на дереве) Где стоит машина? (в 

гараже) У кого кукла? (у девочки) Где стоит коза? (за забором) Где 

едет машина? (по дороге) 

6 лет(стр. 53)(Где лежит мяч? (под столом) Где летает бабочка? (над 

цветком) Откуда вылетает птичка? (из клетки) Откуда прыгает 

котенок? (с кресла) 

   

   

 

 

  

Согласование существительных с числительными в роде и числе:  

4 года(два кота, пять котов, две машины, пять машин) 

5 лет(два мяча, пять роз, два окна…) 

6 лет(2 пня, 5 пней, 2 воробья, 5 воробьев, 2 шали, 5 шалей, 2 ведра, 5 

ведер 

   

   

   

 Словообразование: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: 

-Как назвать маленький предмет? 

4 года(стр. 56)(стол — столик, чашка — чашечка, 

сумка — сумочка, ведро — ведерочко) 

5 лет(стр. 57)(забор — заборчик, носок, лента, окно — 

окошечко)  

6 лет(стр. 58)(палец, изба, крыльцо, кресло-креслице) 

   

   

 

 

  

Образование названий детенышей животных: 

4 года (стр. 59) (у кошки — котенок, у лисы, у утки, у 

слонихи 

 

5 лет(стр. 59)(у зайчихи, у волчицы, у белки, у козы) 

6 лет(стр. 60)(у медведицы, у бобрихи, у барсучихи, у 

собаки, у коровы)   

   

   

   

 Образование прилагательных: 

 Первичная 
д. 

Повторная 
д. 

Итоговая 
д. 



143 
 

Относительных: 

6 лет  

Стол из дерева (какой?), аквариум из стекла, крыша из 

соломы, стена из кирпича, шапка из меха, носки из 

шерсти, сапоги из резины, крепость из снега, лопатка 
из металла, сок из яблок 

 

 

  

Притяжательных: 

6 лет  

Очки бабушки (чьи?), туфли мамины, усы кошки, хвост 

лисы, берлога медведя, гребень петуха (чей?) 

   

 Образование глаголов: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Приставочные глаголы (ответить на вопросы: что 

делает мальчик?) 

6 лет  

Мальчик выходит из дома. 

Мальчик отходит от дома. 

Мальчик подходит к магазину. 

Мальчик переходит улицу. 

Мальчик обходит лужу. 

Мальчик входит в дом. 

 

 

  

Глаголы совершенного вида(стр. 62)(составить 

предложения по картинкам) 

Девочка строит дом. 

Девочка построила дом. 

Мальчик красит самолет. 

Мальчик покрасил самолет. 

   

 

3. Состояние связной речи  

 Пересказ текста из нескольких предложений: 

4 года 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котеноклюбил играть с Катей. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

5 лет. 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и 

закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху.  
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

6 лет. 

Составление рассказа по серии картинок: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Состояние языковой системы: 

 Состояние фонематического восприятия (слухо – произносительная дифференциация звуков): 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года  

ба-па __________ па-ба __________ га-ка __________ ка-га __________ да-та __________ та-да __________  

ма-ба __________ ба-ма __________ ва-ка __________ка-ва __________ ня-на __________ на-ня __________ 

5 лет 

ба-па-ба ___________ па-ба-па ____________ да-та-да ___________ та-да-та ____________ га-ка-га __________ 

за-са-за ____________ са-за-са _____________та-тя-та ____________тя-та-тя ____________ка-га-ка __________ 

6 лет 

са-ша-са                          ша-са-ша 

жа-ша-жа                        ша-жа-ша 

са-ца-са                           ца-са-ца 

ча-тя-ча                           тя-ча-тя 

ла-ля-ла                           ла-ля-ла 

 Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова: 

Выделение начального ударного из слов. 

5 летАстра _____арка ______осень _____озеро ______улей ______уши ______иглы ______ искры _____ 

 Выделение конечного согласного из слов: 

6 летКот_____, сом_____, мох____, суп_____, лимон______, сок_______ 

 Выделение начального согласного из слов: 
Мост_____, пол_____, дом______, вода_____, кот_____, банка_______, тапки_______, нос_____, фартук______ 

 Определение последовательности звуков в слове: 

Кот______, дом_______, вата__________, дубы____________ 

 Определение количества звуков в слове: 

Бык_________, дом_____________, вата, дубы_____________ 

 Фонетико-фонематическая система: 

Гласные       Произношение звуков Исследование звукослоговой структуры слов  

(повторить за учителем – логопедом с опорой на наглядно 

сть): 

 С  Ть  Бь П 4 года  

Кот                                                        Вода 

Стук                                                      Мост 

Спина                                                   Банка 
Фантик                                                 Ступенька 

 

5 лет 

Самолет                                               Скворец 

Фотограф                                             Микстура 

Парашютист                                        Погремушка 

Сестренка развешивает простыни. 

 

В универсаме продают продукты.  

 

Парашютисты готовятся к прыжку.  

6 лет 

Тротуар                                     Градусник                         

Фотоаппарат                             Экскаватор 

Виолончелист                           Регулировщик 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

 

Сь Л В Пь 

З Ль Вь М 

Зь Р Г Мь 

Ц Рь Гь Н 

Ш Й К Нь 

Ж Д Кь Ф 

Щ Дь Х Фь 

Ч  Б Хь Й 

Т     
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Регулировщик руководит движением на перекрестке. 

 

Характер  

нарушения 

  

5. Состояние дыхательной и голосовой функций: 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

___________________________________________________________________________________________________

_ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха 
___________________________________________________________________________________________________ 

Сила голоса 

___________________________________________________________________________________________________

_ 

Модуляция голоса 

___________________________________________________________________________________________________ 

6. Особенности динамической стороны речи. 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

___________________________________________________________________________________________________

_ 

Ритм (нормальный, дисритмия) 
___________________________________________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации 

___________________________________________________________________________________________________ 

  

Логопедическое заключение (4 года):_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_Дата_______________________________ 

Логопед_________________________________________________________  

Логопедическое заключение (5 лет): _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Дата_______________________________ 

Логопед_________________________________________________________ 

Логопедическое заключение (6 лет): _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Дата_______________________________ 

Логопед_________________________________________________________ 
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Приложение 2  

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском саду:  

Комплект материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных образовательных 

 учреждений. – 9-е изд.– М.: Генезис, 2022. – 80.с 

 

Диагностический инструментарий  

Средняя группа, возраст 4-5 лет 

 

После предварительной беседы и установления контакта с ребенком, ему 

предлагается выполнить следующие задания. 

С у б т е с т  I. «Коробка форм» (восприятие) 

Цель: оценка степени сформированности восприятия формы и 

пространственных отношений. 

Процедура проведения. Перед ребенком раскладываются фигуры- 

вкладыши и ставится ящик с прорезями.  

Инструкция: «Посмотри внимательно, у каждой фигурки в этом домике 

есть свое окошечко, в которое она может войти. Внимательно посмотри на 

фигурку и отыщи то окошечко, которое для нее предназначено». 

Критерии оценки 

• Ребенок выполняет задание на основе зрительного соотнесения фигур с 

прорезями — 2 балла. 

• Ребенок не всегда пользуется зрительным соотнесением, часто 

примеривает, прикладывает фигуру-вкладыш к подходящей прорези — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок выполняет задание — путем 

зрительного соотнесения или методом проб, в разделе «Примечания» могут 

фиксироваться высказывания ребенка вовремя выполнения задания, можно также 

попросить ребенка назвать и показать знакомые фигуры (например, квадрат, 

треугольник) и отметить, справился ли он с этим заданием. 

С у б т е с т  2. «Покажи и назови» (общая осведомленность) 

Цель: выявление общей осведомленности ребенка. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут листы с рисунками, затем 

задают ему вопросы и предлагают найти ответ, посмотрев на картинки: 

1. Покажи и назови, что растет на грядке? 

2. Покажи и назови, кто лечит детей? 

3. Покажи и назови, что растет на дереве? 
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4. Покажи и назови, кто работает в магазине? 

5. Покажи и назови домашнее животное. 

6. Покажи и назови, кто готовит обед? 

7. Покажи и назови дикое животное. 

8. Покажи и назови, кто летает? 

9. Покажи и назови, что растет в лесу? 

Критерии оценки 

• Ребенок правильно ответил на все вопросы — 2 балла. 

• Ребенок правильно ответил на 4—5 вопросов — 1 балл. 

• Ребенок плохо понял инструкцию и правильно показал меньше половины 

требуемых картинок — 0 баллов. 

В Протоколе следует отметить, какие вопросы вызывают затруднения, 

какие слова не понятны ребенку. 

С у б т е с т  3. «Матрешка 4-составная» (восприятие, моторика) 

Цель: выявление сформированности понятия величины, состояние 

моторики, наличие стойкости интереса. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают матрешку: «Разбери 

матрешку», «Дай мне самую большую матрешку, самую маленькую», «Поставь 

их по росту», «Собери матрешку». 

Критерии оценки 

• Ребенок понимает инструкцию и собирает матрешку путем зрительного 

соотнесения — 2 балла. 

• Ребенок понимает инструкцию, но собирает матрешку путем 

примеривания — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок выполняет задание — путем 

зрительного соотнесения или методом проб, в примечании — может ли поставить 

матрешек по росту, показать самую большую и маленькую, какой рукой работает. 

 С у б т е с т  4. «Разрезные картинки 4-составные» (восприятие) 

Цель: выявление уровня развития целостного восприятия, способности к 

зрительному синтезу. 

  Процедура проведения. Ребенку предлагают четыре части картинки. 

Части раскладывают так, чтобы их надо было не просто сдвинуть вместе, а 

придать им нужное пространственное положение. Психолог говорит: «Перед 

тобой картинка, разрезанная на части. Как ты думаешь, что нарисовано на этой 

картинке? Что получится, когда ты сложишь части вместе?» Ребенок должен 

сказать, что изображено на разрезанной картинке. Если он не может понять, что 
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получится в результате сложения частей, взрослый предлагает: «Сложи части, и 

посмотрим, что нарисовано на картинке». 

• Ребенок называет, что нарисовано на картинке, и выполняет задание на 

основе зрительного соотнесения — 2 балла. 

• Ребенок не называет, что нарисовано на разрезанной картинке, выполняет 

задание путем проб — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе следует отметить, смог ли ребенок назвать изображенный на 

разрезанной картинке предмет, сколько проб он сделал, собирая картинку. 

С у б т е с т  5. «8 предметов» (память) 

Цель: исследование объема образной памяти. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают лист с изображениями восьми 

предметов. Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку, рассмотри и 

назови нарисованные предметы, постарайся их запомнить». Через некоторое 

время психолог убирает лист и предлагает ребенку вспомнить, что было 

изображено на нем. 

Критерии оценки 

• Ребенок запомнил не менее 5 картинок — 2 балла. 

• Ребенок запомнил 3—4 картинки — 1 балл. 

• Ребенок запомнил менее 3-х картинок — 0 баллов. 

В Протоколе ставят «+» или «—» под номерами от 1 до 8 и фиксируют, 

сколько предметов запомнил ребенок. 

С у б т е с т  6. «Лабиринты» (внимание)  

Цель: оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, концентрации, 

объема внимания, а также целенаправленности деятельности и особенностей 

зрительного восприятия. 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе лежит рисунок. 

Инструкция: «Посмотри — девочка и мальчик держат за веревочки шарик и змея. 

Тебе надо определить, кто что держит. Для этого надо вести по веревочке 

указкой. Отрывать указку от веревочки нельзя». После выполнения этого задания 

психолог кладет перед ребенком другой рисунок и предлагает: «Покажи, по какой 

дорожке побегут к себе домой собачка и белочка». 

Критерии оценки 

• Ребенок выполняет задание и может проследить путь к искомому 

предмету самостоятельно — 2 балла. 

• Ребенок понимает задание, но ошибается из-за неумения сосредоточиться, 

исправляется с помощью психолога («Посмотри еще раз, будь внимателен») — 1 

балл. 



149 
 

• Ребенок не выполнил задание — 0 баллов. 

В Протоколе отмечают, какой лабиринт вызывает затруднения, принимает 

ли ребенок помощь взрослого. 

С у б т е с т  7. «Найди такую же картинку» (внимание) 

Цели: выявление способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа; оценка степени развития 

наблюдательности, устойчивости внимания, целенаправленности восприятия. 

Процедура проведения. Перед ребенком размещают картинки. «Посмотри, 

здесь нарисованы разные цветы. Среди них надо найти такой же, как этот 

(психолог показывает на цветок, помещенный слева в рамке). ...А теперь найди 

такой же (как в рамке) гриб». 

Критерии оценки 

• Ребенок правильно выполняет оба задания — 2 балла. 

• Ребенок выполняет без помощи взрослого одно задание — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается правильность выбора («+» или «—»). 

С у б т е с т  8. «Найди домик для картинки» (мышление) 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, умения 

группировать картинки, подбирать обобщающие слова. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают 4 домика. В 

каждом домике по 4 окна. На чердаке первого домика изображен предмет посуды 

(тарелка), второго - овощ (морковь), третьего — фрукт (апельсин), четвертого — 

предмет одежды (пиджак). Затем ребенку поочередно предлагают картинки: 

«Найди домик, где живет эта картинка». Первая картинка выкладывается 

психологом. После того как ребенок разместит все картинки, ему задают вопрос: 

«Почему эти картинки живут вместе в одном домике?» 

Возможная помощь психолога: если ребенок не сразу понимает задание, 

психолог спрашивает: «Как ты думаешь, почему морковь и огурец оказались в 

одном домике? Как их назвать одним словом?» 

Критерии оценки 

• Ребенок верно группирует картинки и подбирает обобщающее слово 

самостоятельно — 2 балла. 

• Ребенок выполняет задание с помощью психолога и называет не все 

обобщающие слова — 1 балл. 

• Ребенок не может выполнить задание даже с помощью психолога — 0 

баллов. 

В Протоколе фиксируется, какие категории вызвали затруднение, какие 

обобщающие слова ребенок называет, какую помощь оказал психолог. 
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С у б т е с т  9. «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предлагают 3 карточки с 

изображениями: «Посмотри на картинку и скажи, на что она похожа». 

Критерии оценки 

• Ребенок называет не менее 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 

балла. 

• Ребенок называет от 6 до 8 ассоциаций (не менее чем но 2 на каждую 

картинку) — 1 балл. 

• Ребенок не понял задания или дает лишь по 1 ассоциации на каждую 

картинку — 0 баллов. 

В Протоколе записывают ассоциации на каждый рисунок, фиксируют 

количество ассоциаций, в Примечаниях отмечается оригинальность рисунков. 

Оценка результатов 

Высокий уровень — 14—18 баллов.  

Средний уровень — 9—13 баллов.  

Низкий уровень — 0—8 баллов. 

 

Старшая группа, возраст 5-6 лет 

Диагностический инструментарий 
 

После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему 

предлагают выполнить следующие задания. 

1. Личностная сфера 

С у б т е с т  1. «Лесенка» (самооценка)  

Цель: выявление самооценки ребенка. 

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. На самую верхнюю ступеньку 

ставят самых хороших ребят, на самую нижнюю ступеньку — самых плохих. На 

средней ступеньке — ни плохих, ни хороших. Чем выше ступенька — тем лучше 

дети. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя 

поставит воспитатель? Мама? Папа? (можно спросить про других близких 

родственников)». 

Критерии оценки 

• Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку 

«очень хорошие», «самые хорошие» дети. Положение на любой из нижних 

ступенек (тем более на самой нижней) говорит не об адекватной оценке, а об 

отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах. 
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• Признаком неблагополучия как в структуре личности ребенка, так и в его 

отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные 

ставят его на нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос «Куда тебя по-

ставит воспитательница?» помещение на одну из нижних ступенек нормально и 

может служить доказательством адекватной, правильной самооценки, особенно в 

том случае, если ребенок действительно плохо себя ведет и часто получает 

замечания от воспитательницы. 

В Протоколе указывается номер ступеньки, выбранной ребенком (как 

оценивает себя сам, мама, папа, воспитатели). В разделе «Примечания» 

отмечается выбор, который вызвал затруднение (например, поставить на вторую 

или пятую ступеньку и т.п.) или потребовал большего времени на раздумье; а 

также отказ ребенка от выполнения задания. 

2. Общая осведомленность 

С у б т е с т  2. «Нелепицы»  

Цель: выявление знаний ребенка об окружающем мире, способности 

эмоционально откликаться на нелепость рисунка. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают картинку со словами: 

«Посмотри на эту картинку». Если ребенок рассматривает ее молча (или вообще 

никак не реагирует), педагог может спросить: «Ты рассмотрел картинку? 

Смешная? Почему она смешная? Что здесь нарисовано неправильно?» При этом 

каждый вопрос является помощью в выполнении задания и влияет на полученную 

им оценку. Ребенок должен увидеть нелепости и затем объяснить, как должно 

быть на самом деле. Если ребенок затрудняется, психолог может оказать ему 

помощь, задав следующие вопросы: 

- Может ли коза жить в дупле? Где она должна жить? 

- Где и как растет морковка, редиска? И т.п. 

• Ребенок реагирует на нелепости, изображенные на картинке, живо и 

непосредственно, без вмешательства взрослого, улыбается, с легкостью указывает 

на все нелепости — 2 балла. 

• Ребенок реагирует не сразу, находит нелепые места с небольшой 

помощью психолога (один-два вопроса) — 1 балл. 

• Ребенок эмоционально никак не реагирует на нелепость картинки и 

только с помощью взрослого находит несоответствие в ней — 0 баллов. 

В Протоколе фиксируется, все ли нелепые ситуации смог найти ребенок, и 

заданные психологом вопросы; в разделе «Примечания» фиксируются 

трудности звукопроизношения, грамматические ошибки, оценивается словарный 

запас. 

С у б т е с т  3. «Времена года»  



152 
 

Цель: выявление уровня сформированности представлений о временах 

года. 

Процедура проведения. Перед ребенком раскладывают в случайном 

порядке 4 картинки с изображением времен года: «Здесь нарисованы времена 

года. Какое время года изображено на каждой картинке? Покажи и назови. 

Почему ты так думаешь?» 

Критерии оценки 

• Ребенок понимает задание, уверенно соотносит изображение всех времен 

года с названиями — 2 балла. 

• Ребенок понимает задание, но называет правильно только два времени года, 

соотнося их с картинками, — 1 балл. 

• Ребенок не понимает задания, бесцельно перекладывает картинки, — 0 

баллов. 

В Протоколе следует отметить, какое время года вызывает затруднение. В 

разделе «Примечания» отмечается активный словарный запас, точность 

передачи признаков времен года. 

3. Развитие психических процессов 

С у б т е с т  4. «Найди такую же картинку» (внимание) 

Цель: выявление способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа, уровня развития 

наблюдательности, устойчивости внимания, целенаправленности восприятия. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают лист с рисунками. 

Инструкция: «Здесь нарисовано в каждом ряду по 4 картинки. Посмотри 

внимательно на первую картинку (в верхнем ряду) и найди точно такую же». 

Затем по очереди предъявляют остальные 5 рядов. 

Критерии оценки 

• Ребенок выполняет задание верно в 5—6 случаях — 2 балла. 

• Ребенок выполняет задание верно в 3—4 случаях — 1 балл. 

• Ребенок выполняет задание верно в 1—2 случаях либо не понимает и не 

выполняет совсем — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается правильность выбора («+» или «—»). 

С у б т е с т  5. «10 предметов» (память)  

Цель: анализ объема непосредственной образной памяти у ребенка. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку, назови нарисованные 

предметы и постарайся их запомнить». Затем картинку переворачивают и 

предлагают ребенку перечислить предметы, которые он запомнил. 

Критерии оценки 

• Ребенок запомнил 5—6 предметов — 2 балла. 
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• Ребенок запомнил 4 предмета — 1 балл. 

• Ребенок запомнил менее 4-х предметов — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, сколько предметов запомнил ребенок 

(предварительно ставятся «+» или «—»). 

С у б т е с т  6. «Найди "семью"» (мышление)  

Цели: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, 

элементов логического мышления, умения группировать предметы по их 

функциональному назначению. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают в ряд по одной 

картинке из категорий: посуда, одежда, транспорт, фрукты, мебель, овощи. 

Остальные картинки выкладываются пол ними в случайном порядке. 

Инструкция: «Посмотри внимательно, какие картинки лежат в верхнем ряду, 

назови их. Теперь я возьму одну картинку (ведущий берет картинку, 

относящуюся к той же группе, что и первая) и положу ее вот сюда (кладет под 

первой картинкой)». Затем берет любую другую карточку и спрашивает ребенка: 

«А куда ты положишь вот эту картинку?» И т.п. В результате должно получиться 

шесть групп по четыре карточки, которые в каждой группе располагаются одна 

под другой. Ребенок должен объяснить, почему он объединил картинки в одну 

группу. Если задание вызывает у ребенка затруднение, можно оказать ему 

помощь, выложив второй ряд картинок по категориям или попросив его назвать 

одним словом карточки, лежащие в одном ряду, например: «Как можно назвать 

одним словом апельсин и яблоко?» 

Критерии оценки 

• Ребенок принимает и понимает задание, классифицирует картинки с 

учетом основного признака и может осуществить обобщение в речевом плане — 

2 балла. 

• Ребенок понимает задание, раскладывает картинки правильно, но не 

обобщает вербально, либо не сразу понимает задание, но после помощи 

психолога переходит к самостоятельному выполнению — 1 балл. 

• Ребенок не понимает условие задания и не использует помощь психолога 

— 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, верно или неверно названы обобщающие слова 

(«+» или «—»), а в Примечаниях — какая помощь психолога была 

использована. 

С у б т е с т  7. «Рыбка» (мышление) 

Цели: определение уровня развития наглядно-образного мышления, 

организации деятельности, умения действовать по образцу, анализировать 

пространство. 
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Процедура проведения. Ребенку показывают изображение рыбки, 

состоящее из разноцветных геометрических фигур (схему). Психолог 

спрашивает: «Как ты думаешь, что здесь нарисовано? Правильно, это рыбка». 

После этого ему предлагают набор геометрических фигур, из которых можно 

собрать изображение рыбки: «Выложи, пожалуйста, рядом точно такую же 

рыбку». По ходу выполнения задания можно попросить ребенка показать 

знакомые геометрические фигуры, назвать их и сказать, какого они цвета. 

Критерии оценки 

• Ребенок самостоятельно анализирует схему и на основе анализа без 

затруднений воспроизводит изображение — 7 балла. 

• Ребенок недостаточно полно и точно анализирует схематическое 

изображение, построение осуществляется путем проб — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок складывает картинку по образцу, 

умеет ли он находить ошибки, сверяясь с образцом. В разделе «Примечания» 

отмечается знание геометрических фигур и цвета. 

С у б т е с т  8. «Рисунок человека» 

Цели: выявление сформированности образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; получение 

общего представления об интеллекте ребенка в целом. 

Процедура проведения: перед ребенком кладут чистый лист бумаги и 

говорят ему: «Нарисуй, пожалуйста, человека». 

• Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла. 

• Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл. 

• Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов. 

 

В протоколе отмечается, с чего ребёнок начитает рисовать голова, ноги и 

т.п.), его высказывания в процессе рисования, в разделе «Примечания» делаются 
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записи о состоянии мелкой моторики, о том, правильно ли ребенок держит 

карандаш, с каким нажимом рисует и т.п. 

С у б т е с т  9. «Последовательные картинки» (речь, мышление) 

Цель: выявление способности ребенка понять сюжет в целом, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, лежащие в основе изображенной 

ситуации, составлять последовательный рассказ. 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе в произвольном порядке 

выкладывают картинки и предлагают внимательно их рассмотреть. «Все эти 

картинки перепутаны. Разложи их по порядку таким образом, чтобы по ним 

можно было составить рассказ». 

• Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет 

последовательность картинок и составляет связный рассказ — 2 балла. 

• Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или 

с помощью взрослого), или его рассказ отрывочен и вызывает у ребенка 

трудности — 1 балл. 

• Ребенок нарушает последовательность, не может понять ошибок, или его 

рассказ сводится к описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов. 

В Протоколе фиксируется, правильно ли ребенок выкладывает 

последовательность, исправляет ли ошибки, в Примечаниях записываются 

интересные речевые высказывания (эпитеты, сравнения), оценивается словарный 

запас ребенка, связность рассказа, грамматическая правильность речи. 

С у б т е с т 10. «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие) 

Цель: выявление уровня развития восприятия, умения воспроизводить 

целостный образ предмета. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают разрезанные изображения 

предметов. Карточки раскладываются хаотически. Ребенка просят собрать 

картинку после того, как он узнает нарисованный предмет. 

Критерии оценки 

• Ребенок узнает по частям изображенный предмет и собирает картинку 

самостоятельно — 2 балла. 

• Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезанных картинках, 

до начала работы, но впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает 

картинку — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, узнал ли ребенок картинку в разрезанном виде; 

сколько проб он сделал, чтобы сложить картинку. 

С уб т е с т  11. «На что это похоже?» (воображение) 
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Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают поочередно три карточки с 

изображениями: «Посмотри на картинку, скажи, на что она похожа?» 

Критерии оценки 

• Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. 

• Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл. 

• Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую 

картинку — 0 баллов. 

В Протокол записывают ассоциации на каждую картинку, подсчитывается 

их количество. В разделе «Примечания» отмечается оригинальность 

ассоциаций. 

Оценка результатов 

Высокий уровень — 16—20 баллов. 

Средний уровень — 10—15 баллов.  

Низкий уровень — 0—9 баллов. 

 
 

Подготовительная к школе группа, возраст 6-7 лет 

Диагностический инструментарий 

 

После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему 

предлагают выполнить следующие задания. 

1. Личностная готовность 

С у б т е с т  1. «Лесенка»  

Цель: изучение самооценки ребенка. 

Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. На самую верхнюю ступеньку 

ставят самых хороших ребят, а на самую нижнюю ступеньку — самых плохих 

ребят. В середину — средних: ни плохих, ни хороших. На какую ступеньку ты 

сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит мама? Папа? 

Воспитатель(и)?» 

Критерии оценки 

• Считается нормой для типичного дошкольника ставить себя на ступеньку 

«хорошие», «самые хорошие» дети (6—7 ступень). 

• Дети, прошедшие кризис 7 лет, обычно ставят себя чуть выше середины 

(5—6 ступень). 

• Если дети ставят себя на самые низкие ступени, это может 

свидетельствовать о сниженной самооценке. 
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В Протоколе отмечается номер ступеньки, выбранной ребенком (как 

оценивает себя сам, мама, папа, воспитатели). В разделе «Примечания» 

отмечается выбор, который вызвал затруднение (например, поставить на вторую 

или пятую ступеньку и т.п.) или потребовал большего времени на раздумье, а 

также отказ ребенка от выполнения задания. 

2. Мелкая моторика рук 

С у б т е с т  2. «Вырежи круг»  

Цель: выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают вырезать круг между двумя 

линиями — внешней и внутренней. Он должен постараться, чтобы круг 

получился ровный. Психолог может сделать надрез, показав, как нужно будет 

работать. 

Критерии оценки 

• Ребенок вырезал круг, линия контура которого достаточно плавная и ни 

разу не вышла за обозначенные пределы — 2 балла. 

• Ребенок вырезал круг, линия контура которого ни разу не вышла за 

обозначенные пределы, но является недостаточно плавной — 1 балл. 

• Ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе нужно отметить, какой рукой ребенок вырезает, насколько 

уверенно и аккуратно он работает. 

3. Интеллектуальная готовность 

С у б т е с т  3. «Домик» (внимание)  

Цели: выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно 

копировать его; выявление уровня развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики 

руки. 

Инструкция: «Перед тобой лист бумаги и карандаш. Нарисуй точно 

такую же картинку, какую ты видишь на этом листе (перед испытуемым 

кладется листок с «Домиком»), не торопись, будь внимателен, постарайся, чтобы 

твой рисунок был точно такой же, как этот, на образце. Если ты что-то не так 

нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем ничего нельзя (необходимо 

проследить, чтобы у испытуемого не было ластика), а надо поверх неправильного 

или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к 

работе». 

Критерии оценки 

• Образец скопирован верно, без ошибок — 2 балла. 

• Ребенок допускает 3 ошибки из перечисленных ниже — I балл. 

• Ребенок допускает более 3-х ошибок — 0 баллов. Ошибками считаются: 



158 
 

а) отсутствие какой-либо детали рисунка; 

б) увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при 

относительно правильном сохранении размера всего рисунка; 

в) неправильно изображенный элемент рисунка; 

г) неправильное расположение деталей в пространстве рисунка; 

д) отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от заданного 

направления; 

е) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены, 

или «залезание» линий одна за другую. 

В Протоколе фиксируется наличие ошибок, в разделе «Примечания» 

отмечается, какая рука ведущая, правильно ли держит карандаш, как сидит во 

время рисования и т.п. 

С у б т е с т  4. «10 слов» (память)  

Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти. 

Процедура проведения. Ребенку читают 10 слов: лес, хлеб, окно, стул, 

брат, вода, конь, гриб, игла, мед. И предлагают воспроизвести их в любом 

порядке. Затем вновь читают те же слова, и ребенок повторяет все, что запомнил, 

еще раз. Процедуру повторяют 4 раза, результаты каждый раз фиксируются. 

• Ребенок с первого раза запомнил не менее 4-х слов, и кривая запоминания 

носит возрастающий характер, достигая 8—10 слов, — 2 балла. 

• Ребенок воспроизвел первый раз менее 4-х слов и запомнил 5—7 слов 

после четырехкратного повторения — 1 балл. 

• Ребенок смог запомнить менее 5-ти слов после четырехкратного 

повторения — 0 баллов. 

Во время проведения субтеста в таблице «10 слов», приведенной в 

Приложении, отмечаются слова, которые называет ребенок. Если он называет 

лишние слова, то их записывают в пустой клетке. 

В Протоколе должно быть записано количество слов, воспроизведенных 

ребенком после каждого повторения, а в Примечании отмечаются признаки 

утомления ребенка. 

С у б т е с т  5. «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление)  

Цель: оценка умения вычленять причинно-следственные связи в 

предложении. 

Процедура проведения. Ребенку зачитывают три незаконченных 

предложения, предлагают внимательно послушать начало каждого предложения 

и придумать его завершение. 

Критерии оценки 
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• Ребенок уловил причинно-следственные связи и построил предложения 

грамматически верно три раза — 2 балла. 

• Ребенок отвечает верно в двух случаях — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием или отвечает только в одном случае — 

0 баллов. 

В Протоколе записывают, сколько предложений ребенок завершил 

правильно, в разделе «Примечания» отмечают, насколько грамотно и 

развернуто составлены предложения. 

С у б т е с т  6. «4-й лишний» (мышление) 

Цель: определение уровня развития логического мышления, уровня 

обобщения и анализа у ребенка. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают серию картинок: 

«Внимательно посмотри на картинки и скажи, какой из четырех предметов 

лишний. Почему?» 

Критерии оценки 

• Ребенок правильно выделяет 4-й лишний в 5—6 вариантах и правильно 

объясняет свой выбор — 2 балла. 

• Ребенок правильно выделяет 4-й лишний, но не может объяснить свой 

выбор — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, по какому признаку ребенок делает обобщение 

и исключение; знает ли он обобщающие слова. 

С у б т е с т  7. «Последовательные картинки» (мышление, речь) 

Цели: выявление уровня развития логического мышления, способности 

устанавливать причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать 

обобщения, составлять рассказ по серии последовательных картинок. 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе в произвольном порядке 

выкладывают пять картинок и предлагают внимательно их рассмотреть: «Все эти 

картинки перепутаны. Разложи их по порядку таким образом, чтобы по ним 

можно было составить рассказ». 

Критерии оценки 

• Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет 

последовательность картинок и составляет связный рассказ — 2 балла. 

• Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или 

с помощью взрослого), или рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности — 

1 балл. 

• Ребенок нарушает последовательность, не видит ошибок, или его рассказ 

сводится к описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов. 
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В Протоколе отмечается, правильно ли определена последовательность 

картинок, фиксируются интересные речевые высказывания (эпитеты, сравнения), 

в разделе «Примечания» оцениваются словарный запас, связность рассказа, 

грамматическая правильность речи. 

С у б т е с т  8. «Найди недостающий» (логическое мышление) 

Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают определить закономерность, 

по которой располагаются фигуры в строке, и заполнить пустую клетку в 

табличке. Оценивается работа со второй таблицей, первая — тренировочная. 

Критерии оценки 

• Ребенок верно находит закономерности по двум признакам и обосновывает 

свой выбор — 2 балла. 

• Ребенок находит закономерность только по одному признаку — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок справляется с заданием, сколько 

признаков он учитывает при сравнении. 

С у б т е с т  9. «Рисунок человека» 

Цель: выявление сформированности образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; составление 

общего представления об интеллекте ребенка в целом, о его личностных 

особенностях. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут чистый лист бумаги и 

говорят ему: «Нарисуй, пожалуйста, человека». 

Критерии оценки 

• Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла. 

• Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл. 

• Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов. 
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В Протоколе отмечается, с чего ребенок начинает рисовать (голова, ноги 

и т.п.), его высказывания в процессе рисования и т.п., в Примечаниях делаются 

записи о состоянии мелкой моторики, о том, правильно ли ребенок держит 

карандаш, с каким нажимом рисует и т.п. 

С у б т е с т  10. «Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие) 

Цель: выявление сформированности наглядно-образных представлений, 

способности к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей. 

Процедура проведения. Перед ребенком хаотически выкладываются 

разрезанные изображения сначала одного, затем другого предмета. Картинку 

предлагают собрать после того, как ребенок узнает нарисованный предмет. 

• Ребенок узнает по частям картинки и собирает их самостоятельно — 2 

балла. 

• Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезных картинках, до 

начала работы, но впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает 

картинку — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, узнал ли ребенок картинку в разрезанном виде; 

сколько проб он использовал, чтобы сложить ее. 

С у б т е с т  11. «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предлагают три карточки с 

изображениями: «Посмотри на картинку и скажи, на что она похожа?» Ответы 

ребенка записывают в протокол. 

Критерии оценки 

• Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. 

• Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл. 

• Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую 

картинку — 0 баллов. 

В Протокол записывают ассоциации на каждую картинку, отмечая особо 

оригинальные. 

4. Развитие произвольности 

С у б т е с т  12. «Запрещенные слова» 

Цель: выявление уровня произвольности, определение сформированное™ 

«внутренней позиции школьника». 

Инструкция: «Сейчас мы будем играть в игру. Я буду задавать тебе 

вопросы, отвечая на которые нельзя произносить слова "да" и "нет". Повтори, 

пожалуйста, какие слова нельзя будет произносить». После того как испытуемый 
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подтвердит, что он понял правило игры, экспериментатор начинает задавать ему 

вопросы, провоцирующие ответы «да» и «нет». 

1. Ты хочешь идти в школу? 

2. Ты хочешь еще на год остаться в детском саду? 

3. Ты любишь, когда тебе читают книжки? 

4. Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 

5. Ты любишь гулять? 

6. Ты любишь играть? 

7. Ты хочешь учиться? 

8. Ты любишь болеть? 

9. Пытаешься ли ты бросить работу, которая у тебя не получается? 

10. Тебе нравится заниматься в детском саду? 

11. Тебе нравятся школьные принадлежности? 

12. Если бы тебе разрешили учиться дома с мамой, ты согласился бы на 

это? 

Критерии оценки 

• Ребенок соблюдает правила игры, отвечает быстро и правильно на 9—12 

вопросов — 2 балла. 

• Ребенок затрудняется с ответами, больше молчит, с трудом находит 

правильные ответы на 4—8 вопросов — I балл. 

• Ребенок нарушает правила, давая (в основном без раздумий) в 

большинстве случаев запрещенные ответы или правильно отвечает лишь на 

1—3 вопроса — 0 баллов. 

В Протоколе ответы ребенка отмечаются знаками «+» или «—». В разделе 

«Примечания» на основе анализа ответов оцениваются сформированность 

познавательной мотивации и наличие желания идти в школу. 

С у б т е с т 13. «Графический диктант») 

Цели: оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, 

предлагаемые им в устной форме, и способность самостоятельно выполнить 

требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

Инструкция: «Сейчас мы с тобой будем учиться рисовать разные узоры. Я 

буду говорить, в какую сторону и на сколько клеточек надо провести линию. 

Когда прочертишь линию, жди, пока я не скажу, куда направить следующую. 

Каждую новую линию начинай там, где кончилась предыдущая, не отрывая 

карандаш от бумаги. Покажи, где правая рука? А левая? У тебя на листочке стоят 

три точки, поставь карандаш на верхнюю. А теперь начинаем рисовать первый 

узор. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна 
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клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка вправо. Дальше продолжи узор сам. 

Теперь поставь карандаш на следующую точку, будем рисовать второй 

узор. Начинаю диктовать. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка 

вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка 

вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка 

вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжи этот узор». 

Теперь поставь карандаш на следующую точку. Начинаю диктовать. 

Внимание! Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 

влево. Две клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки вправо. Теперь 

сам продолжай рисовать этот узор». 

Критерии оценки 

• Ребенок безошибочно воспроизводит диктуемые узоры (в одном из них 

допускаются отдельные ошибки) — 2 балла. 

• Оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, или 

один узор сделан безошибочно, а второй вовсе не соответствует диктуемому — 1 

балл. 

• Ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемом у —  0  баллов. 

В Протоколе фиксируется, как ребенок воспринимает инструкцию и 

выполняет задание. В Примечаниях отмечается ведущая рука, умение 

ориентироваться на листе бумаги (лево, право, верх, низ); нажим карандаша, 

специфика линий, посадка ребенка за столом, умение правильно держать 

карандаш. 

Оценка резул ьтатов  

Высокий уровень — 20—24 балла.  

Средний уровень — 12—19 баллов.  

Низкий уровень — 0—11 баллов. 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

№ Тема Форма 

проведения 

Методы работы Сроки 

реализации 

 Число  Взаимосвязь в 

работе 

 Первое полугодие 

1. 

 

«Логопедическая работа 

во второй период 

обучения. Взаимосвязь 

работы семьи и 

логопеда. Анкета №1» 

Гр. родительское 

собрание   

 

Беседа с 

родителями 

 

Сентябрь  

 

  Логопед, 

воспитатель, 

родители 

 

2 «Возрастные 

особенности развития 

графомоторного 

навыка» 

Памятка-буклет 

 

Консультация  

 

Сентябрь  

 

  Логопед, 

родители 

 

3 «О логопедических 

домашних заданиях» 

 

Стендовая 

информация 

 

 

Консультация  

 

Сентябрь   Логопед, 

родители 

 

4 «Тема недели» 

(произношение, 

лексика) 

Стендовая 

информация 

Консультация  

 

Сентябрь 

каждую среду 

 

  Логопед, 

родители 

 

5 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей 

Консультирование 

по запросам 

родителей 

 

Беседа  

 

Сентябрь по 

средам 

 

  Логопед, 

родители, дети 

 

6 Ведение 

индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, 

формированию лексико-

Домашние 

задания 

 

Совместная работа 

 

Сентябрь по 

пятницам 

 

  Логопед, 

родители 
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грамматических средств 

языка 

7 Рекомендации 

родителям по 

результатам 

промежуточного 

обследования» 

Печатная 

информация в 

домашних 

тетрадях 

Индивидуальное 

консультирование 

Сентябрь   Логопед, 

родители 

8 «На зарядку с язычком: 

упражнения для детей 

подготовительного 

возраста» 

Стендовая 

информация 

 

Консультация 

 

Октябрь 

 

  Логопед, 

родители 

 

9 «Тема недели» 

(произношение, 

лексика) 

Консультирование 

по запросам 

родителей 

Консультация  

 

Октябрь 

каждую среду  

 

  Логопед, 

родители 

 

10 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей 

 

Педагогическая 

гостиная 

 

Беседа  

 

Октябрь по 

средам 

 

  Логопед, 

родители 

 

11 Посещение родителями 

индивидуальных 

занятий (этап 

постановки звука) (по 

плану, по желанию 

родителей) 

Стендовая 

информация 

 

Индивидуальный 

практикум 

 

Октябрь  

 

  Логопед, 

родители, дети 

 

12 «Обследование ребёнка 

с речевой патологией» 

Папка-

передвижка 

Консультация 

 

Октябрь  

 

  Логопед, 

родители 

 

13 Ведение Домашние Совместная работа  Октябрь по   Логопед, 
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индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств 

я 

задания  пятницам 

 

родители, 

воспитатели 

14 «Делаем дыхательную 

гимнастику правильно!» 

Стендовая 

информация 

Консультация  

 

Ноябрь 

 

  Логопед, 

родители 

 

15 «Тема недели» 

(произношение, 

лексика) 

Стендовая 

информация 

Консультация  

 

Ноябрь  

каждую среду  

  Логопед, 

родители 

 

16 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей. 

Консультирование 

по запросам 

родителей 

 

Беседа  

 

Ноябрь по 

средам 

 

  Логопед, 

родители, дети 

 

17 «Фонетико-

фонематическое 

нарушение» 

Папка-

передвижка 

 

Рекомендации Ноябрь  

 

  Логопед, 

родители,  

дети 

 

18 Посещение родителями 

индивидуальных 

занятий (этап 

автоматизации 

звука)(по плану, по 

желанию родителей) 

Педагогическая 

гостиная 

 

Консультационный 

практикум 

Ноябрь  

 

  Логопед, 

родители 

 

19 Ведение 

индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

Домашние 

задания 

 

Совместная работа 

 

Ноябрь по 

пятницам 

 

  Логопед, 

воспитатель, 

родители 
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звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка. 

 

20 «Наши первые успехи. 

Анкета №2» 

Гр.родительское 

собрание 

Беседа с 

родителями 

 

Декабрь  

 

  Логопед, 

родители 

 

21 «Готовим руку к 

письму» 

 

Стендовая 

информация 

Консультация  

 

Декабрь   Логопед, 

родители, 

воспитатели 

22 «Чтобы четко говорить, 

надо с пальцами 

дружить!» 

Стендовая 

информация 

Консультация  

 

Декабрь  

 

  Логопед, 

родители 

 

23 «Тема недели» 

(произношение, 

лексика) 

Стендовая 

информация 

Консультация  

 

Декабрь 

каждую среду 

  Логопед, 

родители 

 

24 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей 

 

Консультирование 

по запросам 

родителей 

 

Совместная работа Декабрь по 

средам 

 

  Логопед, 

родители 

 

25 Ведение 

индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка 

Домашние 

задания 

 

Совместная работа Декабрь по 

пятницам 

 

  Логопед, 

родители 

 

26 «Шпаргалка для Папка- Консультация Декабрь   Логопед, 
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родителей» передвижка родители 

 

№ 

 

Тема Форма 

проведения 

Методы работы Сроки 

реализации 

 Число Взаимосвязь в 

работе 

 Второе полугодие 

27 «Играем и развиваем 

грамматический строй 

речи» 

 

Стендовая 

информация 

 

Консультация  

 

Январь  

 

  Логопед, 

родители 

28 «Тема недели» 

(произношение, 

лексика) 

 

Стендовая 

информация 

 

Консультация Январь 

каждую среду 

 

  Логопед, 

родители 

 

29 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей. 

 

Консультирование 

по запросам 

родителей 

 

Беседа 

 

Январь по 

средам 

 

  Логопед, 

родители 

 

30 «Задержка речевого 

развития» 

 

Папка-

передвижка 

 

Консультация, 

рекомендации 

 

Январь   Логопед, 

родители 

 

31 Ведение 

индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка 

 

Домашние 

задания 

Совместная работа Январь по 

пятницам 

  Логопед, 

родители, дети 
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32. 

 

«Поговорим о связной 

речи 

Стендовая 

информация 

Консультация  

 

Февраль  

 

  Логопед, 

родители 

 

33 «Тема недели» 

(произношение, 

лексика) 

Стендовая 

информация 

 

 

Консультация  

 

Февраль 

 

  Логопед, 

родители 

 

34 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей. 

 

Консультирование 

по запросам 

родителей 

 

Беседа  

 

Февраль по 

средам  

 

  Логопед, 

родители 

 

35 Посещение родителями 

индивидуальных 

занятий (этап 

дифференциации звуков) 

(по плану, по желанию 

родителей) 

 

Педагогическая 

гостиная 

 

Индивидуальный 

практикум 

 

Февраль 

 

  Логопед, 

родители, дети 

 

36 Ведение 

индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка 

 

Домашние 

задания 

Совместная работа Февраль по 

пятницам 

  Логопед, 

родители, дети 

 

37 Оформление панно 

«Буквы из всего» 

 

Тематическая 

выставка 

 

Совместная работа 

 

 

Март  

 

 

  Логопед, 

родители 
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38 «Праздник красивой 

речи» 

 

Стендовая 

информация 

 

Консультация  

 

Март 

 

  Логопед, 

родители 

 

39 «Тема недели» 

(произношение, 

лексика) 

 

Стендовая 

информация 

 

Консультация  

 

Март каждую 

среду  

 

  Логопед, 

родители 

 

40 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей 

 

Консультирование 

по запросам 

 

Беседа  

 

Март по 

средам 

 

  Логопед, 

родители, дети 

 

 

42 

Ведение 

индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка 

 

Домашние 

задания 

 

Совместная работа 

 

Март по 

пятницам 

 

   

Логопед, 

родители, дети 

 

42 Посещение родителями 

индивидуальных 

занятий (этап 

дифференциации звука) 

(по плану, по желанию 

родителей) 

 

Педагогическая 

гостиная 

Индивидуальный 

практикум 

Март   Логопед, 

родители 
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43 «Как пополнять 

словарный запас у детей 

6-7 лет» 

 

Стендовая 

информация 

 

Консультация  

 

Апрель 

 

  Логопед, 

родители 

 

44 «Тема недели» 

(произношение, 

лексика) 

 

Стендовая 

информация 

 

Консультация  

 

Апрель 

 

  Логопед, 

родители 

45 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей. 

 

Консультирование 

по запросам 

родителей 

 

Беседа  

 

Апрель по 

средам 

 

  Логопед, 

родители, дети 

 

46 Ведение 

индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств 

 

Домашние 

задания 

 

Совместная работа 

 

Апрель по 

пятницам 

 

  Логопед, 

родители, 

воспитатели 

 

47 «Причины задержки 

речи у ребенка» 

 

Групповое 

родительское 

собрание во 2 мл. 

группе ДОУ 

 

 

Беседа с 

родителями, 

консультация, 

рекомендации 

 

Апрель  

 

  Логопед, 

родители, 

воспитатели 

 

48 «Итоги коррекционной 

работы за год» 

Групповое 

родительское 

собрание в 

Беседа с 

родителями, 

анкетирование 

Апрель   Логопед, 

родители, 

воспитатели 
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подготовительной 

группе 

 

49 «Дизартрия» 

 

Стендовая 

информация 

 

Рекомендации 

 

Май  

 

  Логопед, 

родители 

50 «Общее недоразвитие 

речи» 

 

 

Папка-

передвижка 

 

Консультация  

 

Май  

 

  Логопед, 

родители 

 

51 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями детей 

 

Консультирование 

по запросам 

родителей 

 

Беседа  

 

Май по 

средам 

 

  Логопед, 

родители 

 

52 Ведение 

индивидуальных 

тетрадей по коррекции 

звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка. 

 

Домашние 

задания 

 

Совместная работа 

 

Май по 

пятницам 

 

  Логопед, 

родители, 

воспитатели 

 

53  

Работа в ПМПК 

 

Комиссия 

 

Консультация 

Май   Логопед, 

родители, дети, 

педагог-психолог 
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Приложение 4 
 

Тематическое планирование в старшей логопедической группе 

СЕНТЯБРЬ 

«Я здесь живу, и в детский сад пока хожу» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

«Вновь на Омск спустилась осень» 

1 неделя  «Осень. Деревья» 

2 неделя «Огород. Овощи» 

3 неделя «Сад. Фрукты» 

4 неделя «Грибы. Ягоды. Лес» 

НОЯБРЬ 

 

«С чего начинается Родина?» 

 
1 неделя «Перелётные птицы» 

2неделя «Моя семья» 

3 неделя «Домашние животные» 

4 неделя «Домашние птицы» 

5 неделя «Наша Родина. Мой город» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

«Зимушка - зима» 

 
 

1 неделя (6.12-10.12) «Зима» 

2 неделя (13.12-17.12) «Зимующие птицы» 

3 неделя (20.12-24.12) «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

4 неделя (27.12-31.12) «Новогодний праздник» 

 

ЯНВАРЬ 

 

«Россия и её особенности» 
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2 неделя «Игрушки» 

3 неделя «Дикие животные России» 

4 неделя «Дикие животные Севера» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

«В чём наша сила» 

 

 

1 неделя «Животные жарких стран» 

2 неделя «Профессии» 

3 неделя «Транспорт» 

4 неделя «Наша Армия» 

 

МАРТ 

 

«Волшебство добра и красоты» 

 

1 неделя «Мамин день. Женские профессии» 

2 неделя «Ранняя весна. Прилёт птиц» 

3 неделя «Комнатные растения» 

4 неделя «Рыбы» 

5 неделя «Дом. Мебель» 

 

АПРЕЛЬ 

 

«Как прекрасен этот мир!» 

 

1неделя «Человек. Части тела» 

2 неделя «Космос» 

3 неделя «Посуда» 

4 неделя «Продукты» 

 

МАЙ 

 

«Весна – красна!» 

 

1 неделя «День Победы» 

2 неделя «Насекомые» 

3 неделя «Хлеб» 

4 неделя «Труд людей весной» 
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Тематическое планирование в подготовительной к школе  

логопедической группе 

СЕНТЯБРЬ 

«Я здесь живу, и в детский сад пока хожу» 

1  неделя «День знаний. Знакомство с группой» 

2 неделя «Дорога в детский сад. Правила дорожного движения» 

3 неделя «Я и мои друзья»» 

4 неделя «Мой детский сад. Профессии в детском саду» 

5 неделя «Игрушки» 

 

ОКТЯБРЬ 

«Вновь на Омск спустилась осень» 

1 неделя «Осень. Деревья ( Деревья Омска)» 

2 неделя «Огород. Сад. Овощи. Фрукты (овощи, фрукты, выращиваемые на полях   

                 Омска и области)» 

3 неделя «Злаки. Сельское хозяйство Омского Прииртышья, России» 

4 неделя «Грибы. Ягоды. Лес. (грибы, ягоды региона). Домашние заготовки                     

             омичей» 

5 неделя «Перелётные птицы. (перелётные птицы нашего края)» 

 

НОЯБРЬ 

 

«С чего начинается Родина?» 

 
1неделя «Моя семья» 

2 неделя «Дикие животные и их детёныши» 

3 неделя «Домашние животные и птицы, их детеныши»  

4 неделя «Наша Родина. Мой город Омск» 

5 неделя «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

«Зимушка - зима» 
  

1 неделя «Зима. Природа зимой» 

2 неделя «Зимующие птицы. (зимующие птицы Омской области)»  

3 неделя «Зимние забавы, игры» 

4 неделя «Новогодний праздник. Традиции празднования» 
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ЯНВАРЬ 

 

«Россия и её особенности» 
1-2 неделя Каникулы (индивидуальная работа) 

3 неделя «Животные Севера и Жарких стран» 

4 неделя « Труд людей зимой в городе и деревне. Лесопромышленный комплекс  

                региона, страны» 

5 неделя «Народно-прикладное искусство. Рукоделие» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

«В чём наша сила» 

1 неделя «Профессии (профессии омичей)» 

2 неделя «Транспорт (транспортный комплекс Омского региона). Профессии людей, 

работающих в транспортном комплексе» 

3 неделя «Инструменты. Орудия труда. Электроприборы» 

4 неделя «Наша Армия, рода войск . Военные профессии, День защитника Отечества  

 

МАРТ 

 

«Волшебство добра и красоты» 

 

1 неделя «Мамин день. Женские профессии» 

2 неделя «Мебель» 

3 неделя «Посуда. Продукты» 

4 неделя «Библиотека. Мы читаем. А.С.Пушкин, К.И. Чуковский, А.Барто, С.Я  

    Маршак» 

АПРЕЛЬ 

 

«Как прекрасен этот мир!» 

 

1 неделя «Весна. Пробуждение» 

2 неделя «Космос и его просторы» 

3 неделя «Животный мир морей, океанов, рек. Реки, рыбы Омского Прииртышья» 

4 неделя «Труд людей весной. Хлеб» 

 

МАЙ 

 

«Весна – красна!» 

 

1 неделя «День Победы. Герои войны» 
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2 неделя «Цветущая весна. Насекомые» 

3 неделя «Комнатные растения» 

4 неделя «Школьные принадлежности» 
Приложение 5 

 

 

Материально-техническое оснащение 

  

.1.1. Рабочее место учителя-логопеда 

3.1.11. Емкости для приготовления и хранения 

дезинфицирующих средств для 

обработки логопедического 

инструментария 

Комплект +  

3.1.1.2. Интерактивная панель шт. 1 -  

3.1.1.3. Картотека на имеющиеся пособия шт. 1 +  

3.1.1.4. Компьютер педагога с 

периферией/Ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, программное 

обеспечение) 

шт. 1 -  

3.1.1.5. Кресло педагога шт. 1 -  

3.1.1.6. Многофункциональное 

устройство/принтер 

шт. 1 -  

3.1.1.7. Полотенце шт. 1 +  

3.1.1.8. Раковина шт. 1 -  

3.1.1.9. Стол педагога шт. 1 +  

3.1.1.10. Стул взрослый шт. 2 +  

3.1.1.11. Шкаф для одежды шт. 1 +  

3.1.2. Специализированная мебель и системы хранения 

3.1.2.1. Доска магнитно-маркерная шт. 1 +  
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3.1.2.2. Доска пробковая шт. 1  - 

3.1.2.3. Интерактивная песочница шт. 1  - 

3.1.2.4. Интерактивное зеркало шт. 1 -  

3.1.2.5. Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м), 

с дополнительным освещением 

шт. 1 +  

3.1.2.6. Система хранения расходного материала шт. 1 +  

3.1.2.7. Стеллажи для хранения пособий шт. 2 +  

3.1.2.8. Стол модульный, регулируемый по 

высоте 

шт. 4 +  

3.1.2.9. Стул, регулируемый по высоте шт. 8 +  

3.1.3. Оснащение кабинета и оборудование 

3.1.3.1. Азбука в картинках шт. 1 +  

3.1.3.2. Бактерицидный облучатель шт. 1 -  

3.1.3.3. Бесконтактный детский термометр шт. 1  + 

3.1.3.4. Воздушное лото шт. 2 +  

3.1.3.5. Зеркало для индивидуальной работы (9 x 

12) 

шт. 8 +  

3.1.3.6. Зеркало для обследования ротовой 

полости 

шт. 3 -  

3.1.3.7. Игрушка-вкладыш шт. 3  + 

3.1.3.8. Коврик для тактильно-кинестетической 

стимуляции пальцев рук 

шт. 2 -  

3.1.3.9. Комплект детских книг для разных 

возрастов 

шт. 1 +  

3.1.3.10. Комплект звучащих игрушек и игровых 

пособий, воспроизводящих звуки 
шт. 1 +  
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окружающего мира 

3.1.3.11. Комплект игрушек для привлечения 

слухового внимания 

шт. 1 +  

3.1.3.12. Комплект игрушек на координацию 

движений 

шт. 1 +  

3.1.3.13. Комплект карточек - картинки с 

изображением эмоций 

шт. 1  + 

3.1.3.14. Комплект карточек для проведения 

артикулярной гимнастики 

шт. 1 +  

3.1.3.15. Комплект карточек на исключение 4-го 

лишнего предмета; 

шт. 1  + 

3.1.3.16. Комплект кубиков со словами, слогами шт. 1 +  

3.1.3.17. Комплект мелких игрушек шт. 1  + 

3.1.3.18. Комплект методических материалов для 

работы логопеда в детском саду 

шт. 1 +  

3.1.3.19. Комплект настольных наборов для 

развития мелкой моторики 

шт. 1  + 

3.1.3.20. Метроном шт. 1 -  

3.1.3.21. Набор для завинчивания элементов 

разных форм, размеров и цветов 

шт. 1  - 

3.1.3.22. Набор кубиков шт. 2  + 

3.1.3.23. Набор логопедических зондов шт. 1 -  

3.1.3.24. Набор музыкальных инструментов шт. 1  + 

3.1.3.25. Набор муляжей овощей и фруктов шт. 1  + 

3.1.3.26. Набор пазлов - комплект шт. 1  + 

3.1.3.27. Набор пальчиковых кукол по сказкам - шт. 1 +  
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комплект 

3.1.3.28. Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

шт. 1  + 

3.1.3.29. Набор пирамидок разной степени 

сложности 

шт. 2  + 

3.1.3.30. Набор предметных картинок для 

деления слов на слоги 

шт. 1 +  

3.1.3.31. Набор предметов для группировки их по 

цвету, форме, общей принадлежности к 

одной из групп 

шт. 1  + 

3.1.3.32. Набор таблиц и карточек с предметными 

и условно схематическими 

изображениями для классификации по 2 

- 3 признакам одновременно - комплект 

шт. 1  + 

3.1.3.33. Настольные игры - комплект шт. 1  + 

3.1.3.34. Перчаточные куклы - комплект шт. 1  + 

3.1.3.35. Песочные часы шт. 2 +  

3.1.3.36. Разрезные сюжетные картинки (2 - 4 

частей) 

шт. 1 +  

3.1.3.37. Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 

частей) 

шт. 1 +  

3.1.3.38. Разрезные сюжетные картинки (8 - 16 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект 

шт. 2 +  

3.1.3.39. Секундомер шт. 1 +  

3.1.3.40. Серии картинок (до 6 - 9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) - 

комплект 

шт. 1 +  
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3.1.3.41. Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) - комплект 

шт. 1 +  

3.1.3.42. Схемы для анализа предложений, 

комплект 

шт. 1 +  

3.1.3.43. Счетный материал, набор шт. 4  + 

3.1.3.44. Таймер механический шт. 1  - 

3.1.3.45. Устройство для развития речевого 

дыхания 

шт. 1 +  

3.1.3.46. Устройство для развития 

фонематического слуха 

шт. 1 +  

3.1.3.47. Фигурки домашних животных с 

реалистичными изображением и 

пропорциями - комплект 

шт. 1 +  

3.1.3.48. Шнуровка различного уровня сложности 

- комплект 

шт. 1  + 

3.1.3.49. Шпатели металлические шт. 8 +  

3.1.3.50. Юла большая шт. 1  + 

3.1.3.51. Юла малая шт. 1  + 
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Приложение 6 

Список литературы: 

1. Аверина И.Е.  Физкультурные  минутки и динамические паузы в 

дошкольных образовательных учреждениях: практическое пособие/ И.Е. Аверина.-

М.: Айрис-пресс, 2017 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям.-СПб., Детство-Пресс, 2018 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: кн. Для воспитателя 

детского сада.-М.: Просвещение, 2021 

4. Виноградова Н.А.. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: 

практическое пособие-М.: Айрис-пресс, 2019 

5. Дмитриевских Л.С. Обучение дошкольников речевому общению, М.: 2017 

6. Дурова  Н.В. Развитие фонетико-фонематического слуха у детей 3-7 лет. 

260 игр и упражнений.- М.: Школьная Книга, 2023.-72с. 

7. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. Весёлая 

школа.-СПб., Детство-Пресс, 2019  

8. Жихарева О.М. Оригами для дошкольников. Конспекты тематических 

занятий и демонстрационный материал для работы с детьми 5-6, 6-7 лет в ДОУ- 

Издательство ГНОМ и Д, 2016 

9. Карелина И.Б. Практикум по коррекции звукопроизношения у детей / Учим 

говорить правильно (5-7 лет)- СПб.: Детство-Пресс, 2024 

10. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5-6 лет 

11. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до 10», ТЦ «Сфера», 2023 

12. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати», Сфера, 2023 

13. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии./ 

сост. С.В. Лесина,Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко- Волгоград: Учитель, 2018-164с. 

14. Корчинова О.В. Детский этикет / серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д: 

Феникс, 2022 

15. Котелевская В.В., Анисимова Т.Б. Дошкольная педагогика. Развитие речи и 

интеллекта в играх, тренингах, тестах. Серия «Мир вашего ребенка» Ростов н/Д: 

Феникс, 2022 

16. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. -СПб., 2018 

17. Кручинина Г.И. Формирование звукопроизношения у дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)- Владос, 2024 

18. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-7 лет.- 

М., 2015 

19. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения.- М., 2019 
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20. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй  год 

обучения.- М., 2019 

21. Моргачёва И.Н. Ребёнок в пространстве. Подготовка дошкольников с ОНР 

к обучению письму посредством развития пространственных представлений, 

СПб.:, 2017 

22. Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

дошкольных образовательных организаций, - СПб., Детство-пресс 

23. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы.. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями.  

24. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 

лет- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

25. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

и подготовительной группах для детей с ОНР.- СПб. Детство-Пресс, 2017 

26. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.- СПб. 

Детство-Пресс, 2020 

27. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. -СПб.: Детство-пресс, 2018 

28. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022, 2024 

29. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022, 2024 

30. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022, 2024 

31. Нищева. Н.В.  Мой букварь. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2024 

32. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

33. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 2-7 лет – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

34. Нищева Н.В. Если ребёнок плохо говорит. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

35. Новая артикуляционная гимнастика (4-7 лет). Нищева Н.В.- СПб: Детство-

пресс, 2023 

36. Новиковская О.А. Если ребенок плохо говорит- СПб.: Сова, Владимир: 

ВКТ, 2021 

37. Соловьева Н.Г. Знакомство детей дошкольного возраста с окружающим 

миром с помощью техники оригами. - М. Айрис-пресс 

38. Утробина К.К. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. 

Рисуем и познаем окружающий мир. - М.:/ «Издательство ГНОМ и Д» 

39. ФАОП ДО для ТНР: сборник нормативных документов для детского 

сада/под ред. Н.В. Верещагиной. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023- 112с. 

40. Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Занятие по развитию речи в детском саду,- 

Изд. «Совершенство», 2021 
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41. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного 

возраста, ООО «Издательство АСТ», 2020 

42. Хрестоматия для детей 5-6 лет: пособие для воспитателей детских садов 

(старшая группа)/ сост. Т.А. Чернобай, В.И. Вышеславская и др.- Омск 

43. Хрестоматия для детей 6 -7 лет: пособие для воспитателей детских садов    

    (старшая группа)/ сост. Т.А. Чернобай, В.В. Суханова и др. – Омск в 2-х частях 

44. Омское Прииртышье: программа для дошкольных образовательных 

организаций/ Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н. и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 

2014 

45. Борцова Л.В. Маленький житель Омского Прииртышья: методические 

рекомендации по использованию рабочей тетради/ Борцова Л.В., Дедер Т.В., 

Молчанова Е.Г. и др.-Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 2015 

46. Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья. Хрестоматия/ сост.: 

Л.В Борцова, Т.В. Дедер и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО» 

47. Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья. 

Хрестоматия/ сост.: Л.В Борцова, Т.В. Дедер и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО» 

48. Введение в мир литературы Омского Прииртышья.   Хрестоматия/ сост.: Т.А. 

Чернобай, Н.А. Кондрашова и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО» 

49. Введение в мир литературы Омского Прииртышья. Хрестоматия/ сост.: Т.А. 

Чернобай, Н.А. Кондрашова и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО» 

50. Введение в мир культуры Омского Прииртышья. Хрестоматия/ сост.: Е.Н 

Гаврилова, Т.В. Васильева и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО» 

51. Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья. Хрестоматия/ сост.: 

Г.И. Иванова, М.В. Зенова и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО» 
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Приложение 7 

 

Режим дня  
в логопедических  группах (холодный период года)  

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад № 329 комбинированного вида» (1 здание) 

 

Содержание 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 -8.50 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия (перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.15 - 10.20 

(2 занятия по 25 минут,  

2 утром, 1-вечером),см. 

модель НОД) 

9.00 - 11.15 

3 занятия (кроме музык- 

вечером). по 30 мин. см. 

модель НОД) 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.20 - 12.10 11.15 - 12.15 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 - 13.00 12.15 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Занятия (при необходимости) 15.30 - 15.55 15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику.  Полдник 15.55 - 16.25 

 

16.00-16.30 

 

Коррекционная деятельность. Игры, 

самостоятельная деятельность детей 

16.25 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 
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Режим дня  
в логопедических  группах (теплый период года)  

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад № 329 комбинированного вида» (1 здание) 

 

Содержание 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Прием, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 -8.50 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.30 8.50 - 9.00 

Занятие 9.30 – 9.55 

 

10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.55 - 12.10 10.30 - 12.15 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 - 13.00 12.15 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Коррекционная деятельность. Игры, 

самостоятельная деятельность детей  

15.30 - 16.00 

 

15.30 - 16.00 

 

Подготовка к полднику.  Полдник 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 
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Приложение 8 
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